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Содержание дисциплины основано на следующих концептуальных 

идеях, имеющих принципиальное значение: идея устойчивого развития 

(УP), идея системного единства, идея созидательной конструктивности. 

Идея устоичивого развития отражает новый, эволюционный этап в 

рассмотрении взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с 

культурно-компетентностными ориентирами модернизации отечественной 

школы и географического образования. Основные концептуальные 

положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-целевых, 

содержательно-процессуальных, технологических установках современного 

курса «География», определяют его стратегические приоритеты: 

– культурно-компетентностная направленность — становление у 

обучающихся   географической культуры    на  основе формирования 

компетенций ценностного, когнитивного и волевого характера как основы 

субъектного опыта;  

– экогуманизм  личностное развитие обучающихся во 

взаимосвязи с окружающей их средой, понимание обучающимся мысли о 

сотворчестве человека и природы, ответственного отношения к миру, в 

котором мы живём, на основе нравственно-экологического императива; 

готовность  к   решению   возникающих   геоэкологических  проблем;  

– толерантность     воспитание уважения к другой культуре 

и традициям; восприятие контакта с другими народами и национальными 

культурами как процесса обогащения  личного опыта;   

– познание своей страны в сравнении с  другими;  

– в программе ещё и перспективность опережающее изучение 

ключевых вопросов через: «малую» — в рамках одного раздела (отрасль, 

межотраслевой  комплекс); «среднюю» — в течение ряда разделов 

(геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользование, 

устойчивое развитие); «большую» — в пределах различных географических 

курсов (зональность, природные компоненты и факторы,   географические    

системы); междисциплинарную (история освоения территории) — 

перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность: 

- проектирования методической системы изучения курса в единстве его 

целевого, содержательного, процессуального, технологического, 



 

результативного компонентов; взаимосвязанного изучения триады: 

«природа — население — хозяйство» с позиций устойчивого развития 

путём интеграции физической и экономической географии; 

- объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, 

районного изучения окружающего мира с целью формирования у 

обучающихся целостной географической картины мира; актуализации 

системного подхода и рассмотрения географических систем разного уровня 

и вида; 

- объединения пространственных уровней в познании географических 

систем: национального, регионального и локального, показывающих 

всеобщую взаимосвязь и единство развития общества и природы и 

помогающих обучающимся осознать типичность и региональную 

специфику географического пространства; существующих проблем, их 

следствий и путей решения на основе рационального 

природопользования; 

- формирования географического мышления как целостного, 

обеспечивающего формирование у обучающихся образа мира в его 

природном, демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его 

персонификации, способствующих социализации личности, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно- 

деятельностный характер содержания, предполагает взаимосвязь: образно- 

чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в 

процессе изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания  

личности — когнитивной, волевой; различных видов учебной деятельности: 

познавательно-аналитической, оценочной, прогностической, 

рекомендательной, практикоориентированной с опорой на карту и 

учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной 

информационной системы и культурного феномена; традиционных и 

инновационных методов и организационных форм учебной деятельности с 

приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно 

ориентированных технологий; дидактических принципов. 

В процессе изучения курса обучающиеся включаются в различные 

виды деятельности по работе с отдельными источниками географической 

информации: картографической, статистической, текстовой, СМИ, 

Интернетом. Особая роль отводится картографическим произведениям и 

другим изображениям с применением компьютерных технологий. 

Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов 

характеристики географических объектов, процессов и явлений, логических 



 

схем, структурных моделей. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

и среднего общего образования трудно переоценить. География - предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно- общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает решение 

следующих задач по формированию у обучающихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно- 

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной и средней школы в учебном курсе 

географии превалируют различные виды деятельности на уровне целей, 

требований к результатам обучения и основных видов деятельности 

обучающегося. 

Цели изучения географии: 

– формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

– познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 



 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

– познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

– понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

– глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население,

 хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

– формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

– формирование опыта ориентирования в географическом 

пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 

2. Общая характеристика предмета география 

География в основной и средней школе — учебный предмет, 

формирующий у обучающихся систему комплексных социально 



 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д. 

В 5-м классе в курсе под названием «Введение в географию» 

обучающиеся знакомятся с основами астрономии, которые значимы для 

географии, с планами и картами, историей географических открытий и с 

компонентами природы нашей планеты. Этот курс призван помочь 

обучающимся понять мир Земли, его уникальность и богатство, связь с 

возникновением и развитием Вселенной. 

В 6-м классе в данном курсе географии — «Физическая география» 

обучающиеся знакомятся с оболочками Земли, их образованием и 

основными свойствами, расширяют умения работать с картой и другими 

источниками информации. Главная цель курса — формирование 

современной географической картины мира и географического мышления, 

знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 



 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого 

курса 5-6-го классов — это традиционный базовый курс географии с 

элементами новой структуры и содержательной основы современной 

географической картины мира. В соответствии с принципом историзма 

знакомство с развитием научных географических идей и географических 

открытий ведётся от древних греков, когда впервые были введены в 

географическую науку такие понятия, как «атмосфера», «гидросфера», 

«литосфера», Эти и другие геосферы нашей планеты, а также сама планета 

Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития 

составляющего их вещества. 

Кypc 7-го класса «Материки и океаны» открывает страноведческий 

блок географии. Возрождение и расширение страноведческой основы 

географии призвано служить укреплению комплексного подхода к 

изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

обучающихся интереса к изучению географии. Посредством комплексного 

страноведения, которое объединяет изучение природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, обучающиеся научатся понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и 

отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать свое место в 

жизни своей планеты. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. Страноведческие знания будут служить 

обучающимся способом рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, территорией 

и природной средой. 

Главная цель   курса   — развитие   у   обучающихся   целостного 
представления о Земле как планете людей, о целостности и 
дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 
стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 
минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только 

исходя из их роли в развитии мировой цивилизации, величины территории 
и населения, не только с учетом степени отражения в их природе 
особенностей крупных регионов материков, но и с учетом специфики 

этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и горных 
стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей 



 

взаимодействия человека и природы. В структурном отношении курс 

состоит из 2-х частей и 2-х крупных разделов: «Планета, на которой мы 
живём», «Материки планеты Земля». 

8-9-и   классы.   «География  России». Программа курса реализует 

комплексный подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь 

территориально объединённых социоприродных процессов  и явлений. 

Kypc «География России» включает две взаимосвязанные части: «Общая 

физическая  география России» (8-й класс) и «Население и хозяйство 

России» (9-й  класс).   

Цель  курса - способствовать воспитанию географической  культуры 

личности   на   основе  формирования у обучающихся компетенций по 

курсу «География России»;  развитию экогуманистического 

мировоззрения,    обеспечивающего осознание единства геопространства 

России в его  природно-,  социально- экономическом разнообразии и 

региональном единстве. Задачи курса: овладение системой теоретических и 

прикладных географических знаний, необходимых для понимания 

взаимосвязей в единой системе «природа — население — хозяйство» на 

идеях устойчивого развития и формирования географической картины 

мира; усвоение методов научного познания (картографического,  

статистического,  сравнительно-географического, геосистемного и др.) с 

целью успешного, осознанного изучения содержания курса и их применения 

в самостоятельной деятельности; развитие ценностных ориентаций по 

географическим проблемам развития России, уважения к её исторической 

судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, личной 

ответственности; создание целостного образа многоликой страны; — 

формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и 

социально значимых географических задач; созидательной деятельности на 

региональном и локальном уровнях. 

Блок дисциплины среднего общего образования 

Kypc сочетает экономико - географическое страноведение с общей 

экономической географией. Содержание учебного материала охватывает 

все аспекты содержания географии основной школы и предлагает их на 

новом качественном уровне в условиях среднего общего образования. 

Содержание курса «География» дает возможность подготовить 

обучающихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и 

экономике. Другими словами предполагается формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 

культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших 

интересов и от его будущей работы. 



 

Цель блока: 

Продолжить и для большинства обучающихся завершить формирование 

знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание 

теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, экономического районирования, на раскрытие глобальных и 

региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Задачи: 

– Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, 

что исключительно важно для целостного осмысления планетарного 

сообщества людей, единства природы и общества; 

– Формирование глобального мышления обучающихся в противовес 

узкопонимаемым национальным и классовым интересам;  

– Развитие познавательного интереса обучающихся к приобретающим 

все большее звучание проблемам социального характера межнациональных 

отношений,  культуры и нравственности, дефицита демократии; 

– Вооружение обучающихся специальными и общеучебными знаниями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу. 

Самостоятельная работа — одна из основных форм обучения, 

играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования 

профессиональных музыкантов-духовиков. Самостоятельная работа — это 

метод обучения и самообразования, предпосылка дидактической связи 

различных методов между собой. Организация самостоятельной работы 

обучающегося по приобретению специализированных знаний, навыков и 

умений является важнейшим направлением деятельности музыканта- 

педагога. 

Цели самостоятельной работы: 

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, 

умений и навыков; 

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой 

информации. 

Активность  обучающегося проявляется  в постановке целей 

самостоятельной работы, её планирования, определения способов, 

самомобилизации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная 

работа обучающегося требует интенсивного мышления, решения 

различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и 

запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа 

обучающегося — важный фактор теоретической и практической 



 

подготовки к предстоящей профессиональной деятельности, формирования 

необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также 

нравственно-психологических качеств. 

Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом 

взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности 

самостоятельной работы обучающегося. Повышение интеллектуальной 

активности является обязательным условием воспитания самостоятельного 

подхода обучающегося к разрешению конкретных исполнительских и 

музыкально-педагогических задач. Следует объяснять обучающемуся 

нерациональность бессистемной, неверно спланированной 

самостоятельной работы, так как может возникнуть опасность 

технологических ошибок, закрепление нежелательных привычек и 

отрицательных навыков. 

Специфика функционального значения самостоятельной работы 

заключается в необходимости формирования у обучающегося критической 

самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на 

том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу 

право: 

– судить о степени освоения учебного материала, профессиональной 

компетенции; 

– следить за ростом его интеллектуального багажа; 

– оценивать уровень заинтересованности к учебной дисциплине, его 

психологическую мотивацию; 

– понять особенности творческого потенциала и индивидуальность 

обучающегося с целью дальнейшего их использования в музыкально- 

образовательном процессе; 

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: 

следует считать планомерность, системность, целенаправленность, 

регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим 

домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный 

материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной 

углублённости обучающегося. 

В процессе преподавания курса педагог должен широко использовать 

исторический, типологический, дифференцированный подходы, 

проблемное обучение, ориентировать обучающихся на самостоятельное 

добывание знаний. 

В качестве форм проведения занятий используются лекции, семинары, 

практикумы, зачеты, различные типы тестов, опорные конспекты и т.д. 

Преподавателям следует уделять больше внимания проблеме 



 

взаимодействия общества и природной среды в связи с экологизацией 

образования. 

В условиях, когда современный мир становится все более 

взаимосвязанным и взаимозависимым, перед системой образования встают 

все новые и при этом очень ответственные задачи структурного и 

проблемного изучения нашей планеты во всех ее быстроменяющихся 

аспектах и территориальном многообразии. При жестком дефиците 

учебного времени необходимо осуществлять своеобразный симбиоз 

отраслевых, региональных глобальных сюжетов и подходов, что, кроме 

несомненной пользы, таит в себе очевидную опасность верхоглядства и 

дилетантизма, о чем постоянно необходимо помнить педагогу. 

Приведенный в программе перечень стран является 

рекомендательным. Педагогу предоставляется право отбора государств для 

более подробного рассмотрения с учетом современной политико- 

экономической ситуации и степени ознакомления, учащихся со странами 

СНГ и другими приграничными государствами. 

Основными видами занятий по курсу «География» являются уроки, 

уроки-дискуссии, практические занятия по каждому разделу. Кроме того, 

предусматривается программой анализ текстов, таблиц. На занятиях 

заслушиваются доклады и рефераты обучающихся, подготовленные 

самостоятельно по заранее выбранным ими темам. 

Большую часть времени нужно уделить практическим занятиям по 

работе с текстами, картами. Некоторым темам и проблемам можно 

посвятить лекции, разумно широко использовать деловые игры, метод 

коллективного поиска решений, тестирование. 

Используя материалы курса, необходимо развивать демократизм 

мышления обучающихся, терпимость к противоположным точкам зрения, 

формировать такие черты личности молодого человека, вступающего в 

жизнь, как миролюбие, способность к миротворчеству, нежелание идти на 

конфронтацию в решении любых вопросов и проблем, способность к 

компромиссам на разных уровнях. 

Во время проведения контрольных занятий проверяются знания, 

умения и навыки обучающихся, полученные ими на уроках. 

Осуществляется рубежный контроль: тестирование по пройденной теме. 

Написание обучающимися докладов и рефератов и обсуждение их 

на занятиях. Проводится зачетное занятие в конце обучения. 

 

Примерная тематика творческих работ и проектов : 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального 

природопользования. 



 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных 

комплексов океана, как глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема 

человечества. 

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7. Демографическая проблема как глобальная проблема 

человечества. 

8. География религий. Влияние религий на экономические и 

социальные проблемы мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы 

решения. 

11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и 

прогнозы на будущее. 

12. География крупных мегаполисов мира.  

13. Экономическая интеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции 

развития, районы размещения, экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции 

развития, районы размещения, экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути 

решения. 

17. Транспортная система мира. Её значение в формировании 

мирового. 

18. Нетрадиционные источники энергии и их использование  

человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов.  

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до 

аэробуса. 

23. Микрогосударства Европы. 

24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25. Динамика численности населения в Х веке, региональные отличия. 

26. Особенности современного международного разделения труда.  

27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном 

мире. 



 

28.Внешнеполитические связи России с зарубежными странами.  

29.Типологические особенности развитых и развивающихся стран 

современного мира. 

30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в 

мире: Азии, Африки, Латинской Америки. 

31. Современный экономический кризис и экономика России. 

Наглядно-печатные пособия: 

• Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, 

комплексные, политические, физические, России), печатные раздаточные 

пособия, статистические материалы, рисунки и тексты, комплекты таблиц 

демонстрационных по географии, портреты ученых-географов и 

путешественников. 

• Приборы практические : компасы, комплект топографических 

инструментов (учебный) 

• Цифровые измерительные приборы: термометр, барометр, 

угломер 

• Объекты натуральные: гербарии культурных и дикорастущих 

растений, коллекции «Горные породы и минералы», «Полезные 

ископаемые». 

• Модели, макеты, муляжи: глобусы, теллурий, рельефные модели: 

«Формы рельефа», «Образование вулкана», «Речная система». 

• Коллекции: Коллекция горных пород и минералов, коллекция 

полезных ископаемых различных типов, набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов. 

 

Автор-составитель                                                                         Д.А. Ватулина  


	2. Общая характеристика предмета география
	Блок дисциплины среднего общего образования
	Цель блока:
	Наглядно-печатные пособия:

