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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, программы основного общего образования по географии «География России» (VII1-IX классы), программы по географии для 6 
- 11 классов общеобразовательных учреждений, допущено Министерством образования и науки Российской Федерации , Москва: Издательский 
центр «Вентана-Граф», 2011. Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом концепции географического 
образования, базируется на федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 9 класса ( Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова; под общей 
редакцией В. П. Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2011).

Адаптированная рабочая программа «География» разработана с учетом общих образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития. Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 
составу группа школьников. К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся обучающиеся, испытывающие в силу 
различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 
нарушений интеллекта. Обучающиеся с ЗПР, из-за особенностей своего психического развития, трудно усваивают программу по географии. У них 
обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость интеллектуальной 
деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов.

Формирование предметных знаний, умений, навыков обучающихся затруднено в результате неорганизованности, импульсивности, низкой 
продуктивности, быстрой утомляемости, отвлечения на уроке. Обучающиеся не воспринимают учебный материал в конце урока, наблюдаются 
колебания уровня работоспособности и активности (общая сосредоточенность не более 15-20 минут). Навыки формируются крайне медленно, для 
их закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания. Обучающиеся с трудом владеют умственными действиями и 
операциями: обобщением, отвлечением, сравнением, в процессе усвоения знаний недостаточно опираются на имеющийся жизненный опыт, 
затрудняются обобщить ранее сформированные представления. При выполнении письменных работ фиксируются недочеты (пропуск 
последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные исправления, большое количество неисправленных ошибок)

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «География» составляют психолого-дидактические принципы коррекционно
развивающего обучения, а именно:

• введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего 
развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;

• использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» обучающегося, создание оптимальных 
условий для реализации его потенциальных возможностей;

• осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 
воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития;

• определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с поставленными задачами.

Адаптированная рабочая программа «География» включает в себя цели и задачи коррекционной работы.
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук.



2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- формирование навыков соотносительного анализа;
- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- формирование умения планировать свою деятельность.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Адаптированная рабочая программа «География» предусматривает дифференциацию образовательного материала, то есть отбор методов, 

средств, приемов, заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития обучающихся, на практике обеспечивающих 
усвоение ими образовательного материала. Дифференциация программного материала соотносится с дифференциацией категории обучающихся с 
ЗПР в соответствии со степенью выраженности, характером, структурой нарушения психического развития. Для обеспечения системного усвоения 
знаний по предмету осуществляется:

- усиление практической направленности изучаемого материала;
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
- опора на жизненный опыт ребенка;
- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках предмета,
- соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого материала;
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.
Содержание программы «География» направлено на освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, 

что соответствует основной образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии.

Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они формируют систему знаний об окружающей среде, выявления 
причинно-следственных связей. Учащиеся знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них формируются пространственные представления.

На уроках географии используются разнообразные виды продуктивной деятельности. Активизации познавательной деятельности 
обучающихся, развитию их творческого воображения способствует предметно - практическая деятельность и любые виды продуктивной 
деятельности, позволяющие «оживить», закрепить, уточнить представления детей об отдельных объектах и явлениях окружающего мира. 
Чередование различных видов деятельности способствует нормализации внимания учащихся и согласуется со структурой комбинированного урока. 
Обязательным этапом работы является систематизация изучаемого материала. Школьники усваивают обобщающие понятия, осваивая приемы 
практической группировки и словесной классификации. В процессе урока используются непосредственные наблюдения за отдельными объектами и 
явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации практических работ учащихся. В процессе работы учащиеся 
осуществляют самостоятельные обобщения, оформляя их в виде связного рассказа по данному плану или по опорным словам. У школьников 



формируется умение целенаправленно, последовательно и планомерно рассматривать изучаемые объекты, выделять их общие и отличительные 
признаки, существенные для отнесения данных предметов к определенным группам или категориям. Отбор учебного материала в программе 
осуществлен с учетом наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний с целью восполнения пробелов его предшествующего обучения и 
развития, создания условий для познания и понимания учащимися предметов и явлений окружающей действительности, близкой их жизненному 
опыту, для формирования умений рассказывать о них и обсуждать увиденное. Изучение программного материала позволяет ученику понять свое 
место в окружающем мире (в системе «человек — природа — общество»); осознать необходимость и значение для себя окружающих предметов и 
явлений, а также связи и отношения между различными объектами и явлениями окружающей действительности.

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую 
среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 
социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, 
социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 
формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
♦ освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях населения и хозяйства разных территорий России; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде;

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Место предмета в базисном учебном плане
Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент Государственного стандарта общего образования и 

федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования» и приказ министра образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»),

В IX классе — 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю (34 учебные недели).
Под региональным компонентом содержания географического образования понимается педагогически отобранный материал в контексте 

базового содержания предмета «География», раскрывающий типичное и особенное в образе геокультурного пространства Краснодарского края.
В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и географические районы», которая состоит из двух разделов: 

«Хозяйство России», «Районы России» и « Россия в современном мире».

Содержание программы включает ряд новых подходов.
При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, населения и хозяйства, рассматриваются 

становление и развитие экономики страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с 
мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших 
изменений в хозяйственной и социальной жизни России.

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская часть России». Среди новых направлений в 
содержании данного раздела необходимо выделить следующие:

1. формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет комплексной (физико-, экономике-, 
социально- и культурно-географической) характеристики;

2. углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более полная характеристика отраслей 
специализации данной территории. Это позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов.

В заключительной части учебника «Россия в современном мире» рассматриваются внешние экономические связи, особенности 
взаимоотношений соседних государств с Россией, раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ содержания географии, раскрытия методов 

географического познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников 
географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и др.).

Изучение данного курса географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:

1. познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
2. сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
3. ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
4. соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.

В результате изучения географии ученик 9 класса должен знать/понимать
1. основные географические понятия и термины; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
2. специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;



3. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 
меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь
1. выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
2. находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
3. приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

4. составлять краткую экономико-географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 
географической информации и форм ее представления;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. чтения карт различного содержания;
2. решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
3. проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.

Приоритетные направления в преподавании предмета
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами:
1. переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
2. переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, самостоятельно добывать, пополнять и развивать;
3. вариативностью образования;
4. приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к практической деятельности и 

повседневной жизни.
Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений обучающихся всех компонентов содержания 

географического образования (знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру), а также 
оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, 
умение работать в группе, эмпатия и толерантность).

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в развитии умений самоконтроля у ученика, 
самостоятельной экспертизы собственной деятельности.

Основными функциями самооценки являются:
1. констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);
2. побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
3. проектированная (что мне еще необходимо изучить).
Проверка усвоенного содержания по курсу «География. Страны и континенты» проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально 

на различных этапах урока с выставлением оценки по пятибальной системе. Текущий индивидуальный учет достижений обучающихся проводится 



в письменной и устной форме. В устной форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Практикуются задания в 
игровой форме. Письменный текущий опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы и задания могут быть в 
форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, открытых вопросов. Среди запланированных практических работ (11)8 оценочных.

На каждом уроке используются тематические географические карты. В зависимости от типа урока и его целей используется сопровождение 
объяснения новой темы урока или ее закрепление слайдами презентации, выполненной самостоятельно учителем, слайдами интерактивной доски.

Критерии оценивания
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, письменные и практические работы. К 

письменным формам контроля относятся: самостоятельные работы и тесты.

Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; имеет хорошее знание карты и использование ее, верное 
решение географических задач.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.
Наличие неточностей в изложении географического материала; Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; Связное и 
последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; Наличие конкретных представлений и 
элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение 
ей пользоваться; При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; Материал фрагментарно, не всегда последовательно; Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 



определения понятий дал недостаточно четкие; Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допустил ошибки при их изложении;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 
масштабом и т.д.);
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 
часть программного материала в пределах поставленных вопросов; Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу; При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; Полностью не усвоил материал.

Оценка самостоятельных письменных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:

□ выполнил работу без ошибок и недочетов;
□ допустил не более одного недочета.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
□ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
□ не более двух недочетов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
□ не более двух грубых ошибок;
□ не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
□ не более двух-трех не грубых ошибок;
□ одну негрубую ошибку и три недочета;
□ при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка «2» ставится, если ученик:
□ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
□ правильно выполнил менее половины работы.

Оценка «1» ставится, если ученик:
□ не приступал к выполнению работы;
□ правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов.
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов



Оценка «2» - менее 5 правильных ответов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
Оценка «4» - 14-17,
Оценка «3» - 10-13,
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка «5»:
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка «4»:
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 
пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»:
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 
знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами.
Отметка «2»:
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 5. Хозяйство России (27 ч)

Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического 

развития России. Показатели, характеризующие уровень экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение 

хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура 

экономики. Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.

География отраслей и межотраслевых комплексов (24 ч)

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический 

баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. 

Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития 
комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды.

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и новая технологии 

получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная 

металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды.

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. Лесная 

промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные 

базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и 
окружающая среда.

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и 



центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда.

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 
Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная 

специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. 

Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных 

научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние 

комплекса на окружающую среду.

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по 

сохранению ее качества на территории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и 

глобальное значение.

Раздел 6. Природно-хозяйственные регионы России (39 ч)

Районирование территории России (1 ч). Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на 

территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Европейская часть России (Западный макрорегион) (22 ч)

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности географического положения, природы, истории, 

населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны.

Центральная Россия (4 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории, неравномерность размещения полезных 



ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание 

лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. 

Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов.

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких 

производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие 

продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические 

проблемы региона.
Европейский Север (4 ч). Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского 

положения на особенности развития региона на разных исторических этапах.

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние 

морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития 

земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, 

культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, ме

таллургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы.

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние 

приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных 

ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей 

района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы.



Экономические, социальные и экологические проблемы региона.

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое положение в восточной и юго-восточной 

частях Русской равнины.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, 

водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в 

расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбопе

рерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние 

на природу региона.

Основные экономические, социальные и экологические проблемы.

Юг европейской части страны (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного 

освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних 

вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и 

кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства.

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного состава населения, исторические 

корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города.

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 

хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, 

Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 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 ископаемых на расселение 
населения и размещение промышленности.

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (16 ч)

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности географического положения, природы, истории, 

населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские го

рода-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных 

народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона.

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя 

плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономических 
условий на особенности размещения населения.

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и 

степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири.

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей.

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные.

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная 

промышленность, машиностроение.

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные 

занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.



Внутрирайонные различия.

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей.

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения.

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и 

речной эрозией, области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. 

Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные.

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения 

населения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения.

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, 

научные, промышленные центры региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная 

металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в 

экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Внутрирайонные различия.

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной 

зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге 

территории — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока.



Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона.

Внутрирайонные различия.

Раздел 7. Россия в современном мире (2 ч)

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных связей России со странами СНГ. 

Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в международном 

экономическом разделении труда.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ:

№ 
п/п

Вид работы, тема

1 Пр. р. № 1 «Составление характеристики одного из угольных бассейнов».
2 Пр. р. № 2 «Определение факторов размещение предприятий черной и цветной металлургии»
3 Пр.р. № 3 «Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам»
4 Пр. р. № 4 «Определение факторов, оказавших влияние на размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам».
5 Пр. р. № 5 «Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства по картам».
6 Пр.р. № 6 «Обозначение на контурной карте ареалов размещения старинных промыслов на территории 

Центральной России».
7 Пр.р. № 7 «Разработка проектов туристических маршрутов с целью изучения культурно-исторических и 

природных памятников Северо-Запада».
8 Пр. р. № 8 «Составление характеристики Норильского ТПК».
9 Пр.р. № 9 «Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока»

9 практических работ - 13.2%



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел
Кол- 

во 
часов

Темы
Кол- 

во 
часов

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных действий)

9 КЛАСС
Раздел V:
Хозяйство
России

27 Общая характеристика 
хозяйства России

3 Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу географии 9 класса. Обсуждать существенные 
признаки понятий «отрасль», «хозяйство страны». Определять отраслевой состав хозяйства. 
Выявлять исторические этапы формирования хозяйства страны. Выявлять примеры отраслей, 
относящихся к разным секторам хозяйства. Обсуждать существенные признаки понятия 
«межотраслевой комплекс». Обсуждать и выявлять связи между основными понятиями урока по 
плану: 1. Отрасль. 2. Примеры предприятий, которые относятся к данной отрасли. 3. К какому 
сектору экономики относится данная отрасль. 4. В состав какого МОК входит данная отрасль. 
Отбирать сведения о предприятиях своей местности на основе анализа дополнительных источников 
географической информации. Определять условия и факторы размещения предприятий. Обсуждать 
существенные признаки понятий «территориальное разделение труда», «территориальная структура 
хозяйства». Обсуждать особенности формирования разных форм организации и территориальной 
структуры хозяйства России. Подготавливать краткие сообщения или презентации об исторических 
этапах формирования хозяйства страны. Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 
исторические этапы формирования хозяйства страны. Обсуждать закономерности развития 
хозяйства страны. Наблюдать и обсуждать проявления цикличности в развитии хозяйства своей 
местности.

География отраслей и 
межотраслевых 
комплексов

24

Топливно-энергетический 
комплекс

4 Определять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с другими отраслями хозяйства. Обсуждать 
географическое понятие «топливно-энергетический баланс». Выявлять значение для экономики 
страны соотношений используемых видов топлива.

Металлургический 
комплекс

4 Обсуждать исторические аспекты применения конструкционных материалов в хозяйстве, выявлять 
виды конструкционных материалов, обсуждать историю становления металлургии в России на 
основе. Определять отраслевой состав и значение металлургического комплекса в хозяйстве страны, 
выявлять связи металлургического комплекса с другими межотраслевыми 
комплексами. Определять место России в мире по запасам и добыче руд чёрных и цветных металлов, 
долю продукции металлургии в товарной структуре экспорта России. Выявлять факторы размещения 
металлургических предприятий и географию металлургических баз страны.

Химико-лесной комплекс 4 Определять состав, место и значение химико-лесного комплекса в хозяйстве страны. Обсуждать 
историю становления химической и лесной промышленности в России. Выявлять связи химико
лесного комплекса с другими межотраслевыми комплексами. Обсуждать географическое понятие 
«химизация», выявлять его существенные признаки, выявлять роль химической промышленности в 
хозяйстве. Определять отраслевую структуру химической промышленности. Определять место



России в мире по запасам и добыче ресурсов для химической промышленности на основе анализа 
статистических материалов. Выявлять факторы размещения предприятий. Выполнять задания на 
определение факторов размещения предприятий химической промышленности

Машиностроительный 
комплекс

4 Обсуждать историю становления машиностроения в России. Выявлять связи машиностроительного 
комплекса с другими межотраслевыми комплексами. Определять долю продукции машиностроения 
в товарной структуре экспорта и импорта России по иллюстративным и статистическим материалам 
учебника. Обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. Определять отраслевой состав 
машиностроения. Выявлять особенности технологического процесса, обсуждать географические 
понятия «специализация» и «кооперирование», выявлять их существенные признаки. Определять 
факторы размещения предприятий машиностроения . Выявлять особенности размещения 
предприятий науко-, трудо- и металлоёмких отраслей машиностроения на территории России.

Агропромышленный 
комплекс

3 Определять отраслевой состав АПК. Обсуждать отличия сельскохозяйственного производства от 
промышленного, особенности и значение комплекса в хозяйстве страны. Выявлять связи АПК с 
другими межотраслевыми комплексами. Определять долю сельскохозяйственной продукции в 
товарной структуре экспорта и импорта России по иллюстративным и статистическим материалам
учебника. Определять факторы размещения и типы предприятий АПК. Выявлять типы 
сельскохозяйственных угодий и долю сельскохозяйственных угодий разного назначения.

Инфраструктурный 
комплекс

4 Обсуждать историю становления транспорта в России. Определять отраслевой состав 
инфраструктурного комплекса. Выявлять связи инфраструктурного комплекса с другими 
межотраслевыми комплексами. Обсуждать значение комплекса в хозяйстве страны. Определять 
виды транспорта. Обсуждать географическое понятие «транспортная система», выявлять его 
существенные признаки. Обсуждать географические понятия «грузооборот», «пассажирооборот», 
выявлять их существенные признаки. Сравнивать разные виды транспорта по основным показателям 
их работы. Обсуждать влияние транспорта на размещение хозяйства и населения России.

Экологический потенциал
России

1 Обсуждать географическое понятие «окружающая среда», выявлять его существенные признаки. 
Определять виды антропогенных ландшафтов по степени изменения. Выявлять источники 
загрязнения окружающей среды и экологических проблем на территории России. Определять 
экологически неблагополучные регионы России на основе анализа текста учебника и карт атласа. 
Обсуждать экологические аспекты концепции устойчивого развития общества . Оценивать 
экологическую ситуацию в своей местности на основе сообщений/презентаций учащихся.

Раздел VI. 
Природно- 
хозяйственн 
ые регионы 
России

39 Районирование 
территории России

2

Общая характеристика 
европейской части России

1

Знать/понимать: различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
территорий; специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации.
Уметь: находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
разных территорий, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала; составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации

Центральная Россия 4
Европейский Север 3
Северо-Запад 3
Поволжье 3
Юг европейской части 
страны

4

Урал 3
Общая характеристика 
азиатской части России

1



Сибирь 2
Западная Сибирь 3
Восточная Сибирь 3
Южная Сибирь 3
Дальний Восток 4

Раздел VIL 
Россия в 
современно 
м мире

2 Место России в мире 2 Знать понятие «экономическая интеграция»; место России в международном 
географическом разделении труда; товарную структуру экспорта, импорта России, 
основных внешнеэкономических партнёров России. Уметь показывать основных 
внешнеэкономических партнёров России; памятники Всемирного природного и 
культурного наследия на территории страны; оценивать положение России в современном 
мире.

Итого: 68
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