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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии  для 9 класса разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко, 

 «География». Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная 

звезда". 5-9 классы. / В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. - М.: Просвещение, 

2011. - 144с. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Инякинская 

СОШ» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Календарный учебный график МБОУ «Инякинская СОШ» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Особенности детей с ЗПР  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями 

центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в 

полном объеме программой массовой школы. Недостаточная выраженность 

познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций, с нарушениямипамяти, с функциональной недостаточностью 

зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку на всех этапах обучения в школе.Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Таким 

образом психологическими особенностями детей с ЗПР:  

  Незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантильность 
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  Низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности 

  Ограниченный запас общих сведений  и представлений об окружающем мире  

 Снижена работоспособность, повышена истощаемость  

 Ограниченность словарного запаса, замедленное овладение грамматическим строем 

речи, трудности овладения письменной речью  

 Расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля  

Особые образовательные потребности детей с ЗПР  

 Побуждение познавательной активности как средства устойчивой познавательной 

мотивации  

 Расширение кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире  

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операций анализа, синтеза, сравнения, 

гибкость мыслительных операций)  

 Совершенствования предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

восприятия всех ее форм, памяти, т.д.)  

 Формирования и развития целенаправленной деятельности, функций 

программирования и контроля  

 Развитие личностной сферы (эмоций, воли, навыков произвольного поведения) 

 Развитие и отработка средств коммуникации, регулирующей функции слова  

Образовательнаяцель курса – формирование целостной географической  картины 

своей страны  и отдельных ее регионов, а также своей малой родины – Нижегородской 

области, географической культуры, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, активности, инициативности. 

Задачами  реализации программы являются формирование у школьников: 

 целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства страны; 

 представлений о России как о совокупности разнообразных территорий и вместе с тем, 

как субъекте мирового географического пространства; 

 образных представлений о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

 представлений о географических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и 

развивающихся не только в пространстве, но и во времени; 

 умений работать с разными источниками географической информации; 

 картографической грамотности посредством работы с разнообразными тематическими 

картами и картографическими изображениями; 

 понимания практической значимости изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

  умений видеть проявления взаимодействий между природной средой, населением и 

территорией на локальном уровне (на примере своей местности). 

Воспитательная 

Воспитание самоконтроля, совершенствование модели поведения, овладения 

коммуникативными умениями, развитие социальной активности 
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Коррекционно – развивающая 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.   

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

   Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

  Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

   Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Принципы коррекционно-педагогической работы  с учащимися, имеющими 

задержку психического развития  

1. Принцип направленности процесса обучения на всестороннее развитие личности 

ребенка с задержкой психического развития обеспечивает развитие личности как 

единства биологического, психического, социального и духовного. Своеобразие 

реализации этого принципа при обучении школьников с задержкой психического 

развития заключается в необходимости наряду с личностным развитием ребенка 

осуществлять коррекцию выявленных нарушений познавательной и эмоционально-

волевой сферы.  

2. Принцип связи обучения с жизнью позволяет при планировании и отборе содержания 

обучения учитывать как положительное, так и отрицательное влияние социума, 

микросреды, минимизируя при этом негативные последствия такого влияния.   

3. Сочетание принципов научности и доступности обучения предполагает, с одной 

стороны, соответствие его содержания современному состоянию соответствующей 

отрасли научного знания и учет тенденций и перспектив его развития, а с другой 
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стороны – необходимость максимального учета реальных и потенциальных 

возможностей учащихся с отставанием в развитии.   

4. Принцип систематичности и последовательности в обучении школьников с 

задержкой психического развития требует, чтобы знания, умения и навыки 

формировались в определенном порядке, в системе, где каждый элемент учебного 

материала логически связывается с другими, а последующее опирается на предыдущее.   

5. Принцип создания оптимальных условий для функционирования процесса обучения, 

помимо общих требований к соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

обязательному обеспечению дидактических условий обучения, предусматривает 

выполнение  специальных условий обучения.  

6. Принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и практических методов 

обучения основан на утверждении о том, что эффективность процесса усвоения знаний, 

умений и навыков зависит от максимально возможного участия в этом процессе всех 

органов чувств человека: слуха, зрения, осязания. Применительно к рассматриваемой 

категории учащихся этот принцип предполагает применение словесных, наглядных и 

практических методов как в целях обучения, так и в целях коррекции и развития, 

построение процесса обучения с опорой на все анализаторы, функции и системы 

организма,  

7.  Принцип деятельностного подхода в обучении подчеркивает роль предметно-

практической деятельности в обучении  школьников, в процессе которой развиваются 

восприятие, внимание, память, мышление и речь.   

8.  Специфика реализации принципа сознательности, активности и самостоятельности 

учащихся в обучении детей с ЗПР заключается в необходимости целенаправленной 

работы учителя по развитию общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнения, 

обобщения, группировки, классификации), формированию умений и навыков 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся.   

9.  Принцип оперативного контроля и самоконтроля обеспечивает своевременное 

получение информации об уровне знаний, умений и навыков, приобретаемые 

школьниками в процессе обучения, регулирование и корригирование хода самого 

процесса обучения, проектирование новых целей обучения.   

10.  Принцип обеспечения прочности знаний, умений и навыков в процессе обучения 

школьников, имеющих задержку психического развития, диктует необходимость 

формирования специфических для данного учебного предмета знаний, умений и 

навыков в единстве с общеучебными умениями и навыками, такими, как планирование 

учебной деятельности; умение работать с учебной литературой; умение осуществлять 

самоконтроль; умение работать в определенном темпе.  

11.  Принцип педагогического оптимизма, выделяемый в специальном образовании, 

основан на современном гуманистическом мировоззрении, признающем право каждого 
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человека независимо от его особенностей быть включенным в образовательный 

процесс.   

Рабочая программа составлена по УМК: География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (Полярная звезда)/ А. И. Алексеев, В. В. Николина, 

Е. К. Липкина и др. -М., «Просвещение», 2020 г.  

 Данная рабочая программа рассчитана на 14 часов и реализуется в течение 34 

учебных недель (0,5 часа  в неделю). 

Форма текущего контроля – письменная работа, практическая работа, устный 

ответ, тестирование;  

форма итоговой промежуточной аттестации – тестирование. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

2. формирование ответственного отношения и готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и мира; 

4. освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления;  

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в образовательной,  учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

7. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

8. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
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9. развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, 

10. творческой деятельности эстетической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно ставить и формулировать новые задачи в  познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач.  

3. 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.  

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение: находить в тексте требуемую информацию; ориентироваться в 

содержании текста, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 

интерпретировать текст, критически оценивать содержание и форму текста. 

4.  Уметь применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
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и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры России и ее районов; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 



10 
 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При адаптации программы 9 класса по географии основное внимание обращалось 

на овладение учащимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений. 

Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 

варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 

требований. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ обучение организовано 

на использование опорных схем, памяток, алгоритмов. 

 

Тема 1. Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения 

тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по 

площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 

Русской равниной). 
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 Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

 Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами 

и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 

природы). 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

Практические работы. 

1. Сравнение особенностей природы Восточно – Европейской и Западно – Сибирской 

равнины. 

2. Создание презентационных материалов о природе Урала и гор Южной Сибири на 

основе различных источников информации 

3. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей 

4. Анализ проблемы: как обеспечить экологическую безопасность России 

Тема Центральная Россия  

Центральная Россия: ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, народные промыслы. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства.  
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Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства.  

Практические работы 

5. Создание презентационных материалов об особенностях населения народов Волго – 

Вятского экономического района 

Тема Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

Отрасли специализации. Особенности сельской местности.  

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав.  

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 

Тема Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

Роль моря на разных этапах развития района.  

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий 

и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, 

занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные 

Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

 

Тема Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
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заповедник. Специализация района. Население. Национальный состав. Быт и традиции 

народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

 Практические работы 

6. Сравнение Уральского и Поволжского районов России по заданным характеристикам 

Тема Сибирь  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Составление маршрута: «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

 

Тема Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Крупные города 

Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Тема Россия в мире  

Соседи России. Место России в мире (по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях. 

Тема География Рязанской области  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Обобщение (1ч) 
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 Поурочное планирование 

 
 

№ 

темы 

 

Тема 

Кол-во  

практических 

работ 

Дата 

Хозяйство России (7 часов) 

1 Развитие хозяйства 1  

2 ТЭК   

3 Металлургия   

4 Машиностроение 1  

5 Сельское хозяйство   

6 Транспортная инфраструктура   

7  Повторение. Контрольная работа   

Регионы России (10 часов) 

8 Центральная Россия   

9 Рязанская область 1  

10 Европейский Северо-Запад, Европейский Север   

11 Европейский Юг   

12 Поволжье   

13 Урал   

14 Сибирь. Дальний Восток   

15 Итоговая контрольная работа   

16 Коррекция знаний   

17 Россия в мире   

 Итого: 17 часов 

 

  

 

 

 


