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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по географии для 9 класса 
разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта нового поколения. Программа курса «По просторам 
России» предназначена для учащихся 9 классов.  Курс рассчитан на 34 часа и 
является дополнением к учебному курсу географии России за 8-9 класс. 
Программа элективного курса ориентирована на расширение и углубление 
географического образования, развития познавательного интереса, воспитания 
любви к своей Родине - России. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа курса «По просторам России» отображает вопросы изучения 

природного и культурного наследия России. Они становятся все более 
актуальными для современного географического образования. Это связано с 
тем, что объекты природного и культурного наследия обладают значительным 
культуротворческим потенциалом и способствуют целостному развитию всех 
сфер сознания личности: когнитивной, аффективной, волевой. Изучение 
природного и культурного наследия обеспечивает диалог культур — 

настоящего с прошлым и будущим на конкретной территории, а значит, 
выполняет важную функцию воспитания духовно-нравственных качеств 
подрастающего поколения. Уникальная природа России, культура наших 
предков приобретают особую ценность и значимость для подростков, 
способствуя становлению у них патриотизма и гражданской позиции. 

Вопросы, касающиеся природного и культурного наследия, имеют 
междисциплинарное, личностно-значимое содержание, поэтому могут 
рассматриваться как факторы, влияющие на самоопределение школьников. 
Данный курс способствует развитию знаний школьников о природном и 
культурном наследии, учитывая их интересы, склонности и способности. Он 
обеспечивает преемственность в изучении природного и культурного наследия 
России, создает познавательную, ценностную, деятельностную основу для его 
последующего рассмотрения в рамках различных профильных курсов старшей 
школы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Цель курса «По просторам России» — формирование у подростков 
знаний о природном и культурном наследии России, развитие их 
гражданственности и патриотизма. 

Спецификой содержания является взаимосвязь научного, ценностного и 
деятельностного компонентов. В соответствии с этим, задачами курса 
являются: 

— углубление знаний учащихся о природном и культурном наследии 
России; 



— ознакомление школьников с методами организации 
познавательно-исследовательской деятельности по изучению и сохранению 
природного и культурного наследия России; 

— обогащение эмоционально-ценностной сферы учащихся за счет 
непосредственного взаимодействия с объектами природного и культурного 
наследия России; 

— формирование у учащихся нравственного отношения к природному 
и культурному наследию России; 

— включение учащихся в социально значимую практическую 
деятельность по изучению, восстановлению и охране объектов природного и 
культурного наследия России. 

 Учебный курс помогает: 
 1)   создать условия для: 
·     развития у обучающихся способности воспринимать особенности 

природных и культурно-исторических памятников и потребности 
ознакомления с ними; 

 ·     воспитания чувства сопричастности к процессам, происходящим в 
России; 

 ·     пробуждение исторической и экологической памяти; 
 ·     развитее у обучающихся эстетического вкуса красоте родной 

природы и культурным объектам на территории России; 
 2)   расширить и углубить знания школьников о многообразии и 

уникальности памятников природы; 

 3)   по средствам деятельностного подхода вызывать у обучающихся 
позитивный отклик в результате знакомства с объектами Всемирного 
природного и культурного наследия, находящихся на территории России; 

 4)   прививать экологическую культуру, географическую 

компетентность, уважение к достоянию своей малой родины и России, 
ответственность за её сохранение. 

 5)   способствовать формирование приемов работы с географическими 
источниками знаний, приемов работы с информацией, ее поиска, анализа и 
обработки, коммуникации, сотрудничества; 

 6)      вырабатывать у учащихся умения организовывать свою 
деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 
целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

7)   Развитие ученического коллектива, в котором формируются 
социально-значимые качества личности, чувство ответственности за 
порученное дело. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения курса должны отражать готовность 



обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 
своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 
Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 
и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 
основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 
последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 
своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 
ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений географических наук об 
основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 
как средством познания мира для применения различных источников 



географической информации при решении познавательных и 
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности 
в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 
относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения географических знаний; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 
и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 
метапредметных результатов, в том числе: 



Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 
объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 
объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходи-
мых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 
объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием де-
дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало-
гии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической за-
дачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инстру-
мент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоя-
тельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-
ний других, аргументировать свою позицию, мнение по географиче-
ским аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 
числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и явле-
ниями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географиче-
ского исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объ-
ектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их раз-
витии в изменяющихся условиях окружающей среды. 



Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников географической инфор-
мации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую инфор-
мацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, в различных источниках географической информа-
ции; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления геогра-
фической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географиче-
ским аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуж-
даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждения-
ми других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-
зиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 
проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по её дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-
зультат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учеб-
ных географических проектов определять свою роль (с учётом предпо-
чтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в 
групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в дости-
жение результатов, разделять сферу ответственности. 



 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-
ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-
шений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-
стей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать географическое положение России с использованием 
информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 
макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 
показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 
экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, по-
ясном и зональном времени для решения практико-ориентированных 
задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах от-
дельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 
 распознавать типы природопользования; 
 находить, извлекать и использовать информацию из различных источ-

ников географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 



решения различных учебных и практико-ориентированных задач: опре-
делять возраст горных пород и основных тектонических структур, сла-
гающих территорию; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 
страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практи-
ко-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особен-
ности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современ-
ного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 
России; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 
описание) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема 1. Общее представление о природном и культурном наследии 

Диалектика исторического развития природы и общества. Понятие о при-
родном и культурном наследии; понятия, термины и их определения, сущность, 
классификация; исторические этапы становления данных понятий в географии. 
Познавательное, эстетическое, нравственное и практическое значение природ-
ного и культурного наследия. 

Специфика категории «природно-культурное наследие»: понятие о культур-
ном ландшафте как объекте наследия и уникальной территории сотворчества 
природы, культуры и человека. Культурные ландшафты прошлого и современ-
ности. 

Территориальная значимость природного и культурного наследия. Наследие 
международное, общероссийское, региональное, локальное, частное. Наследие 
как общечеловеческая ценность. Концепция всемирного наследия. Роль меж-
дународных организаций в сохранении наследия всемирного значения. 

Природное и культурное наследие России 

Тема 2.Природное наследие России 

Природное наследие — основа культурно-исторического развития террито-
рии. Общая характеристика и особенности природного наследия России. Нор-
мативно-правовая база сохранения российского природного наследия. Всемир-



ное природное наследие — общемировое достояние и гордость России. Все-
мирное природное наследие на карте России. Характеристика и уникальность 
объектов всемирного наследия нашей родины: Золотые горы Алтая, Западный 
Кавказ, вулканы Камчатки, озеро Байкал, девственные леса Коми, Куршская 
коса, природный комплекс центрального Сихотэ-Алиня, бассейн озера Уб-
су-Нур, остров Врангеля. 

Особо охраняемые природные территории России как объекты природного 
наследия: виды и особенности размещения. Биосферные заповедники России в 
системе природного наследия России и мира: значение, характеристика, гео-
графия. 
Тема 3. Историко-культурное наследие России 

Историко-культурное наследие — основа сближения культур многонацио-
нальной России и различных народов планеты. Отражение природных особен-
ностей в национальных традициях, верованиях, обрядах россиян. Общая ха-
рактеристика историко-культурного наследия России: материальные и духов-
ные компоненты. Описание и уникальные черты культурных объектов России, 
входящих в престижный список всемирного наследия: Кремль и Красная пло-
щадь в Москве, белокаменные памятники Владимиро-Суздальской земли, цер-
ковь Вознесения в Коломенском, архитектурный ансамбль Новодевичьего мо-
настыря (Центральный район); исторические памятники Новгорода и его 
окрестностей, исторический центр Санкт-Петербурга (Северо-Западный район 
и Калининградская область); исторический, культурный и природный комплекс 
Соловецких островов, погост Кижи, ансамбль Ферапонтова монастыря в Воло-
годской области (Европейский Север); цитадель, старый город и крепостные 
постройки Дербента (Северо-Кавказский район); историко-архитектурный 
комплекс Казанского кремля (Поволжье). 

Всемирное историко-культурное наследие на карте России: исторические за-
кономерности пространственной локализации культурных объектов. Особен-
ности культурного наследия России различных исторических эпох: средневе-
ковье и новое время в «диалоге культур». 

Места хранения и трансляции природного и культурного наследия: значение 
и функции библиотек, музеев, архивов. Проблемы, способы охраны и восста-
новления культурного наследия России. Нормативно-правовая основа сохране-
ния культурного наследия России. Влияние поведения и общей культуры рос-
сиян на сохранение наследия. Природно-культурный каркас России: понятие, 
специфика, структура и возможности развития в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

ТЕМА 1 Общее представление о природном и культурном наследии (1ч)   

ТЕМА 2 Природное наследие России.  19ч. 
1.Девственные леса Коми (1ч)  

2.Байкал - жемчужина Сибири.(1ч) 
3.Ленские столбы.(1ч) 
4.Убсунурская котловина(1ч) 
5.Вулканы Камчатки(1ч) 
6.Долина гейзеров Камчатки.(1ч) 
7.Золотые горы - Алтай.(1ч) 
8.Плато Путорана(1ч) 
 9.Кунгурская ледяная пещера. (1ч) 
10.Остров Врангеля.(1ч) 
11.Западный Кавказ.(1ч) 
12.Центральный Сихотэ-Алинь.(1ч) 
13.Реликтовое озеро Могильное.(1ч) 
14. Памятники природы Русской равнины: Карелия, Валдай.  

15. Памятники природы Русской равнины: водопад Кивач, озеро Селигер. 
16. Телецкое озеро.(1ч) 
17. Капова пещера(1ч)  

18.Куршская коса. (1ч) 
19.Творческая работа Достопримечательности России.(1ч) 

 ТЕМА 3 Историко- культурное наследие России 15 ч 

20.Исторический центр Санкт- Петербурга. (1ч)  

21.Погост Кижи.(1ч) 
22.Московский Кремль и Красная площадь (1ч) 
23.Культурный и исторический ансамбль «Соловецких островов». (1ч) 
24.Исторические памятники Новгорода (1ч) 
25. «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». (1ч) 
26. «Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом 
посаде».(1ч) 
27. Ансамбль Ферапонтова монастыря. (Вологодская область).(1ч) 
 

28. Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля. (1ч) 
29. Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента.(1ч) 
30. Ансамбль Новодевичьего монастыря. (1ч) 
31. Исторический центр Ярославля. (1ч) 
32. Творческая работа. Составление памятки туристу, путешествующему по 
уникальным местам России.(1ч) 
33. Обобщающее занятие по курсу (1ч) 
 

 

 

 

 



Поурочное планирование  
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Введение. Что такое природное и культурное наследие? 1 

2.  Девственные леса Коми 1 

3.  Байкал - жемчужина Сибири 1 

4.  Ленские столбы.  1 

5.  Убсунурская котловина 1 

6.  Вулканы Камчатки 1 

7.  Долина гейзеров Камчатки.  1 

8.  Золотые горы - Алтай. 1 

9.  Плато Путорана 1 

10.  Кунгурская ледяная пещера. 1 

11.  Остров Врангеля. 1 

12.  Западный Кавказ. 1 

13.  Центральный Сихотэ-Алинь. 1 

14.  Реликтовое озеро Могильное. 1 

15.  Памятники природы Русской равнины: Карелия, Валдай.  1 

16.  Памятники природы Русской равнины: водопад Кивач, озеро 
Селигер. 

1 

17.  Телецкое озеро. 1 

18.  Капова пещера 1 

19.  Творческая работа Достопримечательности России. 1. 

20.  Исторический центр Санкт- Петербурга.  1 

21.  Погост Кижи. 1 

22.  Московский Кремль и Красная площадь 1 

23.  Культурный и исторический ансамбль «Соловецких островов». 1 

24.  Исторические памятники Новгорода 1 

25.  Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». 1 



26.  «Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом 
посаде». 

1 

27.  Куршская коса. 1 

28.  Ансамбль Ферапонтова монастыря. (Вологодская область). 1 

29.  Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля. 1 

30.  Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. 1 

31.  Ансамбль Новодевичьего монастыря. 1 

32.  Исторический центр Ярославля. 1 

33.  Творческая работа. Составление памятки туристу, 
путешествующему по уникальным местам России. 

1 

34.  Обобщающее занятие по курсу 1 

 Общее количество часов по программе 34 
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