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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «География»
разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта основного  общего  образования
обучающихся  с  ОВЗ,  Адаптированной основной
общеобразовательной программы  основного  общего  образования
обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7) ГБОУ
ООШ пос.Угорье.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР   определяет, что обучающиеся
с задержкой психического развития получают образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, планируемым результатам основного общего образования
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения 
(5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые 
образовательные потребности.

Изменения в содержание адаптированной рабочей программы  и в
тематическое  планирование  (в  части  распределения  количества
часов на прохождение учебного материала) не вносились. 

Программа  адаптирована  для  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию ученика.

Особенность программы заключается в:
-логике  построения  учебного  материала,  адаптированного  для
обучающегося с ЗПР;
-выборе используемого дидактического материала в зависимости от
психофизических особенностей обучающегося.
-систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Психолого-педагогические особенности обучающихся с 
задержкой психического развития на уровне основного общего 
образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 
произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 
качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 



деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен 
дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с 
проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 
окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под 
руководством учителя (характерных для начальной школы) к 
самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с 
ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 
познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 
самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 
действий, проявления инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 
качественное преобразование учебных действий моделирования, 
контроля, оценки и переход к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе. Характерной 
особенностью подросткового периода становится развитие форм 
понятийного мышления, усложняются используемые 
коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент 
в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 
общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося 
подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии 
происходят многочисленные качественные изменения прежних 
интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и
самооценка в связи с появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 
завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 
обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 
моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные
противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и
способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными 
для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной 
незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны 



отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут 
создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников 
часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать 
свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, 
склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым 
усилиям, направленным на преодоление учебных и иных 
затруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии 
самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 
воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 
несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР
нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 
притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 
снижают способность к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего 
образования важно учитывать особенности познавательного 
развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся 
с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке 

психического развития является одной из основных характеристик в 
структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 
функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 
подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень 
сформированности познавательных процессов и пониженная 
продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности 
переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные 
истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние 
раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 
выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, 
превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 
недостатками мнестической деятельности не может обеспечить 
прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность 
мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 
операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 



демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 
решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа
действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. 
В операциональных характеристиках мышления отмечаются 
трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 
классификации, сравнения и обобщения, основанных на 
актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, 
опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 
необходимость доказательного обоснования ответа, способность 
делать вывод на основе анализа полученной информации. 
Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической 
операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 
обобщении, интегрировании информации из различных источников, 
в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто 
возникают трудности использования мыслительной операции, 
сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 
материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и 
явлений в группы по определенным признакам сложности 
возникают при самостоятельном определении основания для 
классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают 
уровня нормального развития, затрудняется процесс 
абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в 
разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной 
способностью к использованию знаково-символических средств. 
Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 
программного материала дополнительной визуализацией, 
конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна 
слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения
в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать 
о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 

недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 
смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 
фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения 
букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-



слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 
Навыки словообразования формируются специфично и с 

запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 
приставочным и суффиксальным способами в различных частях 
речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в 
письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не
могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 
Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление 
высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и 
глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные,
часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по 
смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать
и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 
фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 
сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 
специфические нарушения письма, обусловливающие большое 
количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки 
на правила правописания чаще всего являются следствием 
недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 
деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 
Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 
количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 
увеличением объема программного материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 
традиционного принципов орфографии проявляется в 
разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 
построении предложений школьники допускают синтаксические, 
грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени 
самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной 
сферы 

Центральным признаком задержки психического развития 
любой степени выраженности является недостаточная 
сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 
произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с 
ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 



импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не
замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 
удерживать внимание на одном предмете или  действии. Отмечается
несформированность мотивационно-целевой основы учебной 
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к 
эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР 
нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 
организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем 
контроле. 

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 
мотивированного управления своим поведением. Слабость 
эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности 
эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 
эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 
вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы 
характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, 
сниженной способностью к вербализации собственного 
эмоционального состояния, бедностью эмоционально-
экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и 
дифференцированного выражения эмоций и эмоционального 
реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для 
них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, 
стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 
формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 
системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 
социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные 
нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 
учетом этих норм. В характерологических особенностях личности 
выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 
сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 
определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 
обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе 
планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 



соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается
безынициативностью, необязательностью, уходом от 
ответственности за собственные поступки и поведение, отсутствием 
стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 
социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно 
развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных 
средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество
владения приемами конструктивного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у
них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 
целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 
Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров 
по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 
сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний 
и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по
совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 
коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 
коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается 
на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 
принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 
Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, 
что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 
специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и
завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 
Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 
окружающими для последующей коррекции своего 
коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения 
учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно 
возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 
целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 
познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, 
освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с 



ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 
целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и 
удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 
различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать
умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 
поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР 
характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 
мотивации достижения результата, стремления к поиску 
информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы 
формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее 
внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к 
улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 
работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 
вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 
многочисленным ошибочным действиям и решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит 
от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 
сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 
них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 
напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 
продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут 
долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 
работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 
деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 
факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 
переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 
события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у 
школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью 
восприятия и переработки учебной информации, непрочностью 
следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 
воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 
оперирования понятиями, склонность к их смешению, 
семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 



продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, 
визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, 
осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 
Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им 
сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части,
изложить основное содержание. Характерной особенностью 
являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 
действия, применении известного способа решения в новых 
условиях или одновременном использовании двух и более простых 
алгоритмов.

Общая характеристика учебного предмета «География»
Учебный предмет «География» входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы». Изучение предмета 
«География» обеспечивает формирование картографической 
грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся 
научное мировоззрение, освоение общенаучных методов
(наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического 
применения научных знаний основано на межпреметных связях с 
предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Русский язык», «Литература» и др. Предмет 
«География» направлен на формирование интереса к природному и 
социальному миру. Значимость предмета «География» для 
формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 
заключается в углублении представлений о целостной научной 
картине природного и социокультурного мира, в углублении 
представлений об отношениях человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между 
деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 
разнообразных впечатлений, формировании потребности получать 
эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. 
Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует 
осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. Предмет 
«География» дает благодатный материал для патриотического, 



интернационального и экологического воспитания обучающихся с 
ЗПР. Программа отражает содержание обучения предмету 
«География» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «География» 
представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это 
связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, 
памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным
познавательным интересом, трудностями самостоятельной 
организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с
текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 
информации). Содержание программы позволяет совершенствовать 
познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения
мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития 
способности аргументировать свое мнение, формирования 
возможностей совместной деятельности.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 
«География» необходима адаптация объема и характера учебного 
материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, 
учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 
внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 
усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно 
давать в ознакомительном плане. При изучении географии 
обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 
полисенсорной основе.

Цели и задачи изучения учебного предмета «География»
Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР 
максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 
учитывают специфические особенности обучающихся. Общие цели 
изучения учебного предмета «География» представлены в 
Примерной рабочей программе основного общего образования.
Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в 
формировании географической картины мира; овладении знаниями 
о характере, сущности и динамике главных природных, 
экологических, социально-экономических, социальных, 
геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; понимании главных 
особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития, значении охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, осуществления стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира.



Изучение географии на уровне основного общего образования 
решает следующие задачи:
-формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее
роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 
компоненте научной картины мира и их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
пользования;
-формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления 
для осознания своего места в целостном, многообразном, быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
-формирование представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, основных этапах ее географического 
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках
и в отдельных странах;
-овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в 
том числе экологических параметров;
-овладение основами картографической грамотности;
-овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации;
-формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 
обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 
предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в 
том числе знаково-символической) и речевой деятельности; 
повышение познавательной активности; формирование умения 
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 
использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; 
создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.



Особенности отбора и адаптации учебного материала по 
географии
Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на 
создании оптимальных условий для усвоения программного 
материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение 
индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 
зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 
деятельности, произвольной регуляции, умственной 
работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и 
направленности интересов:
- ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон 
личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических 
функций, их качеств и свойств;
-преодоление речевого недоразвития на материале курса географии 
(накопление словарного запаса, овладение разными формами и 
видами речевой деятельности);
-использование и коррекция самостоятельно приобретенных 
обучающимися представлений об окружающей природной 
действительности, дальнейшее их развитие и обогащение;
- учет индивидуальных особенностей и интересов;
- создание комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, повышения 
познавательной активности обучающихся с ЗПР;
-использование специальных методов, приемов, средств, обходных 
путей обучения;
- создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм);
-усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого 
материала.
Краеведческая основа материала усиливает воспитательное 
воздействие содержания предмета, «приближает» его к 
обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 
«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому 
краеведческая составляющая в содержании географии обладает
высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков 
географии по освоению краеведческого содержания, отличные от 



традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, 
практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяют 
комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать 
способы восприятия новой информации, воображение, чувственный 
опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и 
обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста 
качества образовательного процесса.
Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает 
достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 
познавательном развитии обучающихся за счет использования 
педагогического потенциала региональных (краеведческих) 
особенностей содержания образования.
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала
в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 
базового уровня. По содержанию и объему материал должен быть 
адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа 
построена по линейно-концентрическому принципу, 
предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 
усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более 
прочному усвоению элементарных географических знаний 
обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено 
включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или 
ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании 
программы курсивом. Определение количества часов на изучение 
отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса.
Особую сложность составляет формирование опыта 
пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в 
коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у
обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего 
невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи
должна быть четко организована деятельность обучающихся на 
уроке.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ»  В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебным планом на изучение географии отводится  в 9 классе 34
часа: по одному часу в неделю .



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

9 КЛАСС

Раздел 1. Хозяйство России

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 
Состав  хозяйства:  важнейшие  межотраслевые  комплексы  и

отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития.
Группировка  отраслей  по  их  связи  с  природными  ресурсами.
Факторы  производства.  Экономико-географическое  положение
(ЭГП) России как  фактор развития её  хозяйства.  ВВП и ВРП как
показатели  уровня  развития  страны  и  регионов.  Экономические
карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории
опережающего  развития,  основная  зона  хозяйственного  освоения,
Арктическая  зона  и  зона  Севера.  «Стратегия  пространственного
развития  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»:  цели,
задачи,  приоритеты  и  направления  пространственного  развития
страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии
пространственного  развития  Российской  Федерации»  как
«геостратегические территории».

Производственный капитал. Распределение производственного
капитала  по  территории  страны.  Условия  и  факторы  размещения
хозяйства.

Практическая работа
1. Определение влияния географического положения России на

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Нефтяная,  газовая  и

угольная  промышленность:  география  основных  современных  и
перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов,
систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных
видов  топливных  ресурсов.  Электроэнергетика.  Место  России  в
мировом  производстве  электроэнергии.  Основные  типы
электростанций  (атомные,  тепловые,  гидроэлектростанции,
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии
(ВИЭ),  их  особенности  и  доля  в  производстве  электроэнергии.
Размещение  крупнейших  электростанций.  Каскады  ГЭС.
Энергосистемы.  Влияние  ТЭК  на  окружающую  среду.  Основные
положения  «Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2035
года».

Практические работы
1. Анализ  статистических  и  текстовых  материалов  с  целью

сравнения  стоимости  электроэнергии  для  населения  России  в
различных регионах.

2. Сравнительная  оценка  возможностей  для  развития
энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.

Тема 3. Металлургический комплекс



Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом
производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии
производства  чёрных  и  цветных  металлов.  Факторы  размещения
предприятий  разных  отраслей  металлургического  комплекса.
География  металлургии  чёрных,  лёгких  и  тяжёлых  цветных
металлов:  основные  районы  и  центры.  Металлургические  базы
России.  Влияние  металлургии  на  окружающую  среду.  Основные
положения  «Стратегии  развития  чёрной  и  цветной  металлургии
России до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4260-р.

Практическая работа
1. Выявление  факторов,  влияющих  на  себестоимость

производства  предприятий  металлургического  комплекса  в
различных регионах страны (по выбору)".

Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом

производстве  машиностроительной  продукции.  Факторы
размещения  машиностроительных  предприятий.  География
важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.  Роль
машиностроения в реализации целей политики импортозамещения.
Машиностроение  и  охрана  окружающей  среды,  значение  отрасли
для  создания  экологически  эффективного  оборудования.
Перспективы  развития  машиностроения  России.  Основные
положения документов, определяющих стратегию развития отраслей
машиностроительного комплекса.

Практическая работа
1. Выявление  факторов,  повлиявших  на  размещение

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа
различных источников информации.

Тема 5. Химико-лесной комплекс
Химическая промышленность
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения

предприятий.  Место  России  в  мировом  производстве  химической
продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и
центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Основные  положения  «Стратегии  развития  химического  и
нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом

производстве  продукции  лесного  комплекса.  Лесозаготовительная,
деревообрабатывающая  и  целлюлозно-бумажная  промышленность.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное  хозяйство  и  окружающая  среда.  Проблемы  и
перспективы  развития.  Основные  положения  «Стратегии  развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».

Практическая работа
1. Анализ  документов  «Прогноз  развития  лесного  сектора

Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1,  3  и  11)  и  «Стратегия
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»



(Гл.  II  и  III,  Приложения  №  1  и  №  18)  с  целью  определения
перспектив и проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК)
Состав,  место  и  значение  в  экономике  страны.  Сельское

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других
отраслей  хозяйства.  Земельные,  почвенные  и  агроклиматические
ресурсы.  Сельскохозяйственные  угодья,  их  площадь  и  структура.
Растениеводство и животноводство: география основных отраслей.
Сельское хозяйство и окружающая среда.

Пищевая  промышленность.  Состав,  место  и  значение  в
хозяйстве.  Факторы  размещения  предприятий.  География
важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.  Пищевая
промышленность  и  охрана  окружающей  среды.  Лёгкая
промышленность.  Состав,  место и значение в  хозяйстве.  Факторы
размещения  предприятий.  География  важнейших  отраслей:
основные  районы  и  центры.  Лёгкая  промышленность  и  охрана
окружающей  среды.  «Стратегия  развития  агропромышленного  и
рыбохозяйственного  комплексов  Российской Федерации на  период
до 2030 года». Особенности АПК своего края.

Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальных факторов на

размещение отраслей АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс 
Состав:  транспорт,  информационная  инфраструктура;  сфера

обслуживания,  рекреационное  хозяйство  —  место  и  значение  в
хозяйстве.

Транспорт  и  связь.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.
Морской,  внутренний  водный,  железнодорожный,  автомобильный,
воздушный  и  трубопроводный  транспорт.  География  отдельных
видов  транспорта  и  связи:  основные  транспортные  пути  и  линии
связи, крупнейшие транспортные узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная  инфраструктура.  Рекреационное  хозяйство.

Особенности сферы обслуживания своего края.
Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  «Стратегия

развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный
проект «Информационная инфраструктура».

Практические работы
1. Анализ  статистических  данных  с  целью  определения  доли

отдельных  морских  бассейнов  в  грузоперевозках  и  объяснение
выявленных различий.

2. Характеристика  туристско-рекреационного  потенциала
своего края.

Тема 8. Обобщение знаний 
Государственная  политика  как  фактор  размещения

производства.  «Стратегия  пространственного  развития  Российской
Федерации  до  2025  года»:  основные  положения.  Новые  формы
территориальной  организации  хозяйства  и  их  роль  в  изменении
территориальной  структуры  хозяйства  России.  Кластеры.  Особые
экономические  зоны  (ОЭЗ).  Территории  опережающего  развития
(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.



Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и
государственные  меры по  переходу  России  к  модели  устойчивого
развития.

Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства

в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических
материалов.

Раздел 2. Регионы России
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические  особенности  географических  районов:

Европейский  Север  России,  Северо-Запад  России,  Центральная
Россия,  Поволжье,  Юг  Европейской  части  России,  Урал.
Географическое  положение.  Особенности  природно-ресурсного
потенциала,  население  и  хозяйство.  Социально-экономические  и
экологические  проблемы и  перспективы  развития.  Классификация
субъектов  Российской  Федерации  Западного  макрорегиона  по
уровню  социально-экономического  развития;  их  внутренние
различия.

Практические работы
1. Сравнение  ЭГП  двух  географических  районов  страны  по

разным источникам информации.
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из

географических  районов  России  по  уровню  социально-
экономического развития на основе статистических данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географические особенности географических районов: Сибирь

и  Дальний  Восток.  Географическое  положение.  Особенности
природно-ресурсного  потенциала,  население  и  хозяйство.
Социально-экономические  и  экологические  проблемы  и
перспективы  развития.  Классификация  субъектов  Российской
Федерации  Восточного  макрорегиона  по  уровню  социально-
экономического развития; их внутренние различия.

Практическая работа
1. Сравнение  человеческого  капитала  двух  географических

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям.
2.  Выявление  факторов  размещения  предприятий  одного  из

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору).
 
Тема 3. Обобщение знаний 
Федеральные  и  региональные  целевые  программы.

Государственная  программа  Российской  Федерации  «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Раздел 6. Россия в современном мире

Россия в системе международного географического разделения
труда.  Россия  в  составе  международных  экономических  и
политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами
мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение  для  мировой  цивилизации  географического
пространства  России  как  комплекса  природных,  культурных  и



экономических  ценностей.  Объекты  Всемирного  природного  и
культурного наследия России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
формирование российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России;
ценностное  отношение  к  достижениям  российских  ученых-
исследователей;
способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание
истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества;
формирование  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной деятельности;
формирование  умений  продуктивной  коммуникации  со
сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного
рода, в том числе на основе географических знаний;
знание  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  приобретение
опыта экологически ориентированной практической деятельности в
жизненных ситуациях;
понимание  активного  неприятия  действий,  приносящих  вред
окружающей среде;
участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей
формирование  представлений  о  целостной  и  подробной  картине
мира,  упорядоченной  в  пространстве,  адекватной  возрасту
обучающегося.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение  универсальными  учебными  познавательными
действиями:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой
на  алгоритм  учебных  действий  факты  и  явления  в  области
географии;



создавать  с  опорой на  алгоритм учебных действий схематические
модели  географических  процессов  с  выделением  существенных
характеристик объекта;
определять  возможные  источники  необходимых  географических
сведений,  производить  поиск  информации,  анализировать  и
оценивать ее достоверность;
использовать вопросы как инструмент познания;
с помощью педагога устанавливать особенности объектов изучения,
причинно-следственные  связи  и  зависимости  в  географических
явлениях;
искать  или  отбирать  информацию,  или  данные  из  источников  с
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения
и выводы по результатам проведенного информационного поиска;
понимать и умение интерпретировать информацию различных видов
и  форм  представления  (географические  карты,  условные
обозначения и т.п.);
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными
действиями:
использовать информационно-коммуникационных технологий;
с  помощью  педагога  или  самостоятельно  составлять  устные  и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов
для выступления перед аудиторией
организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  для  решения
эколого-географических  проблем  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
отстаивать свою точку зрения,  приводить аргументы, подтверждая
их фактами;
критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
определять цели обучения географии, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;
владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы действий в  рамках предложенных



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения
(на примере экологических знаний);
предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении
учебной задачи;
понимать  причины,  по  которым  не  был  достигнут  требуемый
результат  деятельности,  определять  позитивные  изменения  и
направления, требующие дальнейшей работы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9 КЛАСС

Выбирать  с  помощью  учителя  и  использовать  источники
географической  информации  (картографические,  статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
необходимые  для  изучения  особенностей  населения  и  (или)
хозяйства России;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического  описания)  географическую  информацию,
необходимую  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных задач;
выбирать и использовать информацию из различных географических
источников (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  решения
различных учебных и практико-ориентированных задач с опорой на
алгоритм  учебных  действий:  сравнивать  и  оценивать  влияние
отдельных  отраслей  хозяйства  на  окружающую  среду;  условия
отдельных  регионов  страны  для  развития  энергетики  на  основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
классифицировать  после  предварительного  анализа  субъекты
Российской  Федерации  по  уровню  социально-экономического
развития  на  основе  имеющихся  знаний и  анализа  информации из
дополнительных  источников;  выделять  информацию,  которая
является противоречивой или может быть недостоверной;
иметь  представление  об  изученных  географических  объектах,
процессах  и  явлениях:  хозяйство  России  (состав,  отраслевая,
функциональная и территориальная структура,  факторы и условия
размещения  производства,  современные  формы  размещения
производства), валовой внутренний продукт



(ВВП),  валовой  региональный  продукт  (ВРП)  и  индекс
человеческого  развития  (ИЧР)  как  показатели  уровня  развития
страны  и  ее  регионов,  природно-ресурсный,  человеческий  и
производственный  капитал,  топливно-энергетический  комплекс
(ТЭК),  факторы  размещения  предприятий  ТЭК,
машиностроительный  комплекс,  факторы  размещения
машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия,
факторы  размещения  предприятий  металлургического  комплекса,
химическая  промышленность,  факторы  размещения  отдельных
отраслей  химической  промышленности,  лесопромышленный
комплекс,  факторы  размещения  предприятий  лесопромышленного
комплекса,  агропромышленный  комплекс,  факторы  размещения
предприятий  агропромышленного  комплекса  (АПК),  сфера  услуг,
факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды
транспорта,  грузооборот,  пассажирооборот,  территории
опережающего  развития  (ТОР),  Арктическая  зона  и  зона  Севера
России;
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую
отраслевую,  функциональную  и  территориальную  структуру
хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;
решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи
геоэкологического  содержания  для  определения  качества
окружающей  среды  своей  местности,  путей  ее  сохранения  и
улучшения,  а  также задачи в  сфере экономической географии для
определения  качества  жизни  человека,  семьи  и  финансового
благополучия: объяснять с опорой на план особенности отраслевой и
территориальной  структуры  хозяйства  России,  регионов,
размещения  отдельных  предприятий;  оценивать  после
предварительного  анализа  условия  отдельных  территорий  для
размещения предприятий и различных производств;
использовать знания об особенностях компонентов природы России
и  ее  отдельных  территорий;  об  особенностях  взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных территорий для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
оценивать  после  предварительного  анализа  финансовые  условия
жизнедеятельности  человека  и  их  природные,  социальные,
политические,  технологические,  экологические  аспекты,
необходимые для принятия собственных решений,  с  точки зрения
домохозяйства, предприятия и национальной экономики;
иметь представления об основных особенностях хозяйства России;
влияние  географического  положения  России  на  особенности



отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как
мировой  энергетической  державы;  проблемы  и  перспективы
развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России
в  мировом  хозяйстве,  оценивать  после  предварительного  анализа
влияние географического положения отдельных регионов России на
особенности  природы,  жизнь  и  хозяйственную  деятельность
населения;
сравнивать  после  предварительного  анализа  географическое
положение,  географические  особенности  природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства макрорегионов России;
после  предварительного  анализа  делать  выводы  о  воздействии
человеческой деятельности на окружающую среду своей местности,
региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-
экономического развития России, месте и роли России в мире.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 9 КЛАСС 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Хозяйство России

1.1
Общая характеристика 
хозяйства России

 3  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.2
Топливно-
энергетический 
комплекс (ТЭК) 

 5  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.3
Металлургический 
комплекс

 3  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.4
Машиностроительный 
комплекс

 2  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.5
Химико-лесной 
комплекс

 4  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.6
Агропромышленный 
комплекс (АПК)

 4  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.7
Инфраструктурный 
комплекс 

 5  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

1.8 Обобщение знаний  2  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

Итого по разделу  28 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112


Раздел 2. Регионы России

2.1
Западный макрорегион 
(Европейская часть) 
России

 18  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

2.2
Восточный 
макрорегион (Азиатская
часть) России

 10  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

2.3 Обобщение знаний  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

Итого по разделу  30 

Россия в современном мире  2 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

Резервное время  8  4 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  4  7 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   9 КЛАСС 

№
 
п
/
п
 

Тема урока 

Количество часов

Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1

Состав хозяйства. 
Отраслевая структура, 
функциональная и 
территориальная 
структуры хозяйства 
страны, факторы их 
формирования и 
развития. Факторы 
производства

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88664
7f8

2

Экономико-
географическое 
положение России как 
фактор развития её 
хозяйства. ВВП и ВРП. 
Экономические карты. 
«Стратегия 
пространственного 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88664
97e

https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/886647f8


развития Российской 
Федерации на период до 
2025 года». 
Геостратегические 
территории

3

Производственный 
капитал. Себестоимость 
и рентабельность 
производства. Условия и 
факторы размещения 
хозяйства. Практическая 
работа "Определение 
влияния географического 
положения России на 
особенности отраслевой 
и территориальной 
структуры хозяйства"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88664
d20

4

Резервный урок. 
Обобщающее повторение
по теме "Общая 
характеристика хозяйства
России"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
05e

5

ТЭК. Место России в 
мировой добыче 
основных видов 
топливных ресурсов. 
Угольная 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
1bc

https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/88664d20


промышленность

6
Нефтяная 
промышленность

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
2f2

7 Газовая промышленность  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
41e

8

Электроэнергетика. 
Место России в мировом 
производстве 
электроэнергии. 
Основные типы 
электростанций. 
Практическая работа 
"Анализ статистических 
и текстовых материалов с
целью сравнения 
стоимости 
электроэнергии для 
населения России в 
различных регионах"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
586

9 Электростанции, 
использующие 
возобновляемые 
источники энергии. 
Энергосистемы. Влияние 
ТЭК на окружающую 

 1  0.5 

https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/886652f2


среду. Основные 
положения 
"Энергетической 
стратегии России на 
период до 2035 года". 
Практическая работа 
"Сравнительная оценка 
возможностей для 
развития энергетики ВИЭ
в отдельных регионах 
страны"

10

Резервный урок. 
Обобщающее повторение
по теме "Топливно-
энергетический комплекс
(ТЭК)"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
720

11

Металлургический 
комплекс. 
Металлургические базы 
России. Влияние 
металлургии на 
окружающую среду. 
Основные положения 
"Стратегии развития 
чёрной и цветной 
металлургии России до 
2030 года"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
892

https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665720


12

Место России в мировом 
производстве чёрных 
металлов. Особенности 
технологии производства 
чёрных металлов. 
География металлургии 
чёрных металлов: 
основные районы и 
центры

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
a5e

13

Место России в мировом 
производстве цветных 
металлов. Особенности 
технологии производства 
цветных металлов. 
География металлургии 
цветных металлов: 
основные районы и 
центры. Практическая 
работа "Выявление 
факторов, влияющих на 
себестоимость 
производства 
предприятий 
металлургического 
комплекса в различных 
регионах страны (по 
выбору)"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
bbc

https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665a5e


14

Машиностроительный 
комплекс. Роль 
машиностроения в 
реализации целей 
политики 
импортозамещения. 
Практическая работа 
"Выявление факторов, 
повлиявших на 
размещение 
машиностроительного 
предприятия (по выбору) 
на основе анализа 
различных источников 
информации"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
d2e

15

География важнейших 
отраслей 
машиностроительного 
комплекса: основные 
районы и центры. 
Значение отрасли для 
создания экологически 
эффективного 
оборудования. 
Перспективы развития 
машиностроения России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88665
e78

16 Резервный урок.  1  1 

https://m.edsoo.ru/88665e78
https://m.edsoo.ru/88665e78
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665d2e


Контрольная работа по 
темам 
"Металлургический 
комплекс" и 
"Машиностроительный 
комплекс"

17

Химическая 
промышленность. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве. Место 
России в мировом 
производстве химической
продукции

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666
0b2

18

Факторы размещения 
предприятий. 
Химическая 
промышленность и 
охрана окружающей 
среды. Основные 
положения "Стратегии 
развития химического и 
нефтехимического 
комплекса на период до 
2030 года"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666
2a6

19
Лесопромышленный 
комплекс. Состав, место 
и значение в хозяйстве. 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666
684

https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886660b2


Место России в мировом 
производстве продукции 
лесного комплекса

20

География важнейших 
отраслей. Лесное 
хозяйство и окружающая 
среда. Практическая 
работа "Анализ 
документов «Прогноз 
развития лесного сектора
Российской Федерации 
до 2030 года» (Гл. 1, 3 и 
11) и «Стратегия 
развития лесного 
комплекса Российской 
Федерации до 2030 года» 
(Гл. II и III, Приложения 
№ 1 и № 18) с целью 
определения перспектив 
и проблем развития 
комплекса"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666
7f6

21

Резервный урок. 
Обобщающее повторение
по теме "Химико-лесной 
комплекс"

 1 

22
Агропромышленный 
комплекс. Состав, место 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666

https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/886667f6
https://m.edsoo.ru/886667f6


и значение в экономике 
страны. Сельское 
хозяйство. Сельское 
хозяйство и окружающая 
среда

a80

23

Растениеводство и 
животноводство: 
география основных 
отраслей

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666
bc0

24

Пищевая 
промышленность. Лёгкая
промышленность. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве. Факторы 
размещения 
предприятий. Лёгкая 
промышленность и 
охрана окружающей 
среды

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88666
f12

25

"Стратегия развития 
агропромышленного и 
рыбохозяйственного 
комплексов Российской 
Федерации на период до 
2030 года". Особенности 
АПК своего края. 
Практическая работа 

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88667
16a

https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666a80


"Определение влияния 
природных и социальных
факторов на размещение 
отраслей АПК"

26

Резервный урок. 
Обобщающее повторение
по теме 
"Агропромышленный 
комплекс (АПК)"

 1 

27

Инфраструктурный 
комплекс.Транспорт. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве. Крупнейшие 
транспортные узлы. 
"Стратегия развития 
транспорта России на 
период до 2030 года"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88667
2e6

28

Морской и внутренний 
водный транспорт. 
Практическая работа 
"Анализ статистических 
данных с целью 
определения доли 
отдельных морских 
бассейнов в 
грузоперевозках и 
объяснение выявленных 

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88667
48a

https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/886672e6


различий"

29

География отдельных 
видов транспорта. 
Основные транспортные 
пути. Транспорт и охрана
окружающей среды

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88667
5fc

30

Информационная 
инфраструктура. 
Основные линии связи. 
Проблемы и перспективы
развития комплекса. 
Федеральный проект 
"Информационная 
инфраструктура"

 1 
https://m.edsoo.ru/
88667c28]]

31

Рекреационное 
хозяйство. Практическая 
работа "Характеристика 
туристско-
рекреационного 
потенциала своего края"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88667
980

32

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме "Инфраструктурный
комплекс"

 1  1 

33
Государственная 
политика как фактор 
размещения 

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88667
f84

https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/886675fc


производства. "Стратегия
пространственного 
развития Российской 
Федерации до 2025 года":
основные положения

34

Развитие хозяйства и 
состояние окружающей 
среды. "Стратегия 
экологической 
безопасности Российской
Федерации до 2025 года" 
и государственные меры 
по переходу России к 
модели устойчивого 
развития. Практическая 
работа "Сравнительная 
оценка вклада отдельных 
отраслей хозяйства в 
загрязнение окружающей
среды на основе анализа 
статистических 
материалов"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
0c4

35

Европейский Север 
России. Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
1e6

https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886680c4
https://m.edsoo.ru/886680c4


36
Европейский Север 
России. Особенности 
населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
2fe

37

Европейский Север 
России. Особенности 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 

38

Северо-Запад России. 
Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
416

39

Северо-Запад России. 
Особенности населения и
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
52e

40

Центральная Россия. 
Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
7e0

41
Центральная Россия. 
Особенности населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668

https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/886682fe


a7e

42

Центральная Россия. 
Особенности хозяйства. 
Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
c4a

43

Поволжье. 
Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
d80

44

Поволжье. Особенности 
населения и хозяйства. 
Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
e98

45

Юг Европейской части 
России. Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88668
fb0

46
Юг Европейской части 
России. Особенности 
населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
0dc

47 Юг Европейской части  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668a7e


России. Особенности 
хозяйства

https://m.edsoo.ru/88669
226

48

Юг Европейской части 
России. Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
3a2

49

Урал. Географическое 
положение. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала. 
Практическая работа 
"Сравнение ЭГП двух 
географических районов 
страны по разным 
источникам информации"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
5b4

50
Урал. Особенности 
населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
6ea

51

Урал. Особенности 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
80c

52
Классификация 
субъектов Российской 
Федерации Западного 

 1  0.5 

https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/88669226


макрорегиона. 
Практическая работа 
"Классификация 
субъектов Российской 
Федерации одного из 
географических районов 
России по уровню 
социально-
экономического развития 
на основе статистических
данных"

53

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме "Западный 
макрорегион 
(Европейская часть) 
России"

 1  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
938

54
Сибирь. Географическое 
положение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
a6e

55
Сибирь. Особенности 
природно-ресурсного 
потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
cb2

56
Сибирь. Особенности 
населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88669
e24

57 Сибирь. Особенности  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669938


хозяйства
https://m.edsoo.ru/8866a
0c2

58

Сибирь. Особенности 
хозяйства. Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
2a2

59
Дальний Восток. 
Географическое 
положение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
3f6

60
Дальний Восток. 
Особенности природно-
ресурсного потенциала

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
59a

61
Дальний Восток. 
Особенности населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
73e

62

Дальний Восток. 
Особенности хозяйства. 
Социально-
экономические и 
экологические проблемы 
и перспективы развития. 
Практическая работа 
"Выявление факторов 
размещения предприятий
одного из 
промышленных 

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
8ba

https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a0c2


кластеров Дальнего 
Востока (по выбору)"

63

Классификация 
субъектов Российской 
Федерации Восточного 
макрорегиона. 
Практическая работа 
"Сравнение 
человеческого капитала 
двух географических 
районов (субъектов 
Российской Федерации) 
по заданным критериям"

 1  0.5 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
9e6

64

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме "Восточный 
макрорегион (Азиатская 
часть)"

 1  1 

65
Федеральные и 
региональные целевые 
программы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
cf2

66

Государственная 
программа Российской 
Федерации "Социально-
экономическое развитие 
Арктической зоны 
Российской Федерации"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866a
fd6

https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866a9e6


67

Россия в системе 
международного 
географического 
разделения труда. Россия 
в составе 
международных 
экономических и 
политических 
организаций

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866b
184

68

Значение для мировой 
цивилизации 
географического 
пространства России. 
Объекты Всемирного 
природного и 
культурного наследия 
России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866b
2ba

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  4  7 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba
https://m.edsoo.ru/8866b2ba
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b184


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Николина В.В.География 9 класс. М.: Просвещение

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

РЭШ
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