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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «География» адресована глухим 

обучающимся, получающим основное общее образование (вариант 1.2). 
Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО) (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287) и 
Федеральной адаптированной  образовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025) для 
определенной категории обучающихся с нарушением слуха с учетом их 
особых образовательных потребностей, Концепции развития 
географического образования в Российской Федерации (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 
года), авторской программы   В. В. Николина, А. И. Алексеев и авторской 
программы   А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин и др., Федеральной 
программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Программа по географии составлена на основе требований к 
результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части образовательной программы основного 
общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательных программ. 

Рабочая программа адаптирована для изучения географии в объеме 
основного общего образования на базовом уровне глухими обучающимися с 
учётом их особых образовательных потребностей, особенностей 
психофизического развития в пролонгированные сроки с 6-го по 11 класс.  

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету 
«География» глухих обучающихся 

Учебная дисциплина «География» направлена на формирование у 
глухих обучающихся комплексного, системного и социально 
ориентированного представления о Земле как планете людей, о 
закономерностях природных процессов, особенностях населения и хозяйства, 
о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 
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устойчивому развитию территорий. Также благодаря географическому 
образованию происходит формирование ценностных ориентиров, глухие 
обучающиеся обретают способность к оценке экологических и социально-
экономических процессов и явлений. 

Цели изучения учебного предмета «География» 
Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем 
подготовки в области географии в единстве с развитием социальных 
компетенций, речевой и мыслительной деятельности, включая:  

– воспитание патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, проблем повседневной жизни с 
использованием географических знаний;  

– воспитание экологической культуры, соответствующей 
современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 
знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 
природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 
сохранения окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов;  

– формирование способности поиска и применения различных 
источников географической информации, в т.ч. ресурсов Интернета, для 
описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 
географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;  

– формирование практико-ориентированных географических знаний и 
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 
проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 
процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире.  

Основными задачами изучения учебного предмета являются 
следующие: 

– содействие овладению обучающимися системой географических 
знаний как компонентом научной картины мира, включая знания о 
различных видах географического положения России, о природе, населении, 
хозяйстве, регионах страны, об особенностях природопользования; 

– формирование на конкретных примерах представлений о 
многообразии современного географического пространства на разных (от 
локального до глобального) его уровнях как одного из условий овладения 
географической картиной мира; 
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– развитие представлений о характере, сущности и динамике главных 
природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 
иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 
мира; 

– развитие способности к осознанию главных особенностей 
взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития; 
достижение понимания глухими обучающимися значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

– содействие осознанию закономерностей размещения населения и 
территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими и экологическими факторами; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья 
человека от географических условий проживания; 

– выработка способности к безопасному и экологически 
целесообразному поведению в окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 
Учебная дисциплина «География» осваивается глухими обучающимися 

по варианту 1.2 АООП на уровне основного общего образования в 
пролонгированные сроки (с 6 по 11 классы).  

Данный курс направлен на формирование у глухих обучающихся 
комплексного, системного и социально ориентированного представления о 
Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, 
особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества 
и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей 
среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Также благодаря географическому образованию, реализующемуся на основе 
АООП ООО (вариант 1.2) обучающиеся обретают способность к оценке 
экологических и социально-экономических процессов и явлений. 

География синтезирует различные компоненты общественно-научного 
и естественно-научного знания. В рамках данного учебного курса 
осуществляется реализация сквозных направлений современного 
образования. В их числе социологизация, гуманизация, экономизация, 
экологизация. В совокупности они играют важную роль в формировании 
общей культуры обучающихся, обеспечивают осознание тесной взаимосвязи, 
существующей между естественными и общественными дисциплинами, 
природой и обществом в целом. 

Учебная дисциплина «География» обладает значительным 
воспитательным потенциалом. Её предметное содержание содействует 
воспитанию социальной активности, любви к своей многонациональной 
Родине, патриотизма, уважения к иным традициям, культурным ценностям, 
вероисповеданию и др.  

Организация содержания программного материала, осваиваемого 
обучающимися на основе АООП ООО (вариант 1.2) осуществляется в 
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соответствии с принципом от общего к частному. В данной связи в 
содержании курса выделены 2 основные блока: «География Земли» и 
«География России». Каждый из этих блоков представлен комплексом 
тематических разделов и подразделов. 

Блок «География Земли» ориентирован на овладение глухими 
обучающимися знаниями о географической целостности и неоднородности 
Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 
развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 
растительного и животного мира, а также знаниями о влиянии природы на 
жизнь и деятельность людей. Кроме того, в рамках данного блока глухие 
обучающиеся овладевают базовыми знаниями страноведческого характера: о 
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» является центральным в системе ООО. 
Наряду с содержательно-обучающей функцией он играет важную 
идеологическую роль. Основное назначение данного блока заключается в 
обеспечении формирования у глухих обучающихся географического образа 
своей Родины во всём его многообразии и целостности на основе 
комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния основных 
компонентов, представленных триадой «природа – население – хозяйство». 

Программа учебной дисциплины «География» включает примерную 
тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в 
словарный запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной отработки, 
прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 
текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, оформлением логических 
суждений, приведением доказательств, подготовкой сообщений и т.п.1 
          Курсу географии на ступени основного общего образования 
предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу географии 
он является пропедевтическим. 

Для обучения географии обучающихся школы с 6 по 11 класс по 
адаптированной основной общеобразовательной программе за основу взята 
линия УМК «Роза ветров» (составитель А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. 
Пятунин, Е. А. Таможняя.) и рассчитана на 6 лет обучения. 

 
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 
восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 
достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а 
также лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого 
материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно-развивающих занятиях 
«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-
предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), ведущим данные занятия. На коррекционно-
развивающих занятиях у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с 
учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного 
речевого материала. 
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Содержание рабочей программы по географии адаптировано с учетом 
общего уровня развития учащихся, особенностей и закономерностей 
обучения детей с нарушением слуха. При работе над программой учтены 
трудности, испытываемые детьми с нарушением слуха при изучении курса 
географии, коррекционная направленность процесса обучения.  
         Распределение программного материала осуществляется следующим 
образом:  
• блок «География Земли» изучается с 6 по 8 класс. В 6 классе изучается 

курс «География (начальный курс)», в 7 классе продолжаем изучать 
«Начальный курс» и добавлена тема «Главные закономерности природы 
Земли» из курса «Материки, океаны, народы и страны».  В 8 классе 
изучается раздел «Материки и страны» из курса «Материки, океаны, 
народы и страны», здесь увеличен объем страноведческих знаний. 

• блок «География России» мы изучаем с 9 по 11 класс. В 9 классе 
изучается курс «География России. Природа», в 10 классе тема 
«Население России» и раздел «Хозяйство России». В 11 классе 
изучается раздел «Природно-хозяйственные регионы России». 

• Тема краеведческой составляющей вынесена в факультатив 
«Географическое краеведение» в 10-11 кл. на изучение родного края 
«География Саратовской области». Основными целями курса являются: 

- формирование целостного представления об особенностях природы, 
населения, хозяйства Саратовской области; 
- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 
познание и сохранение родной природы; уважения к истории и культуре 
Родины и населяющих ее народов; 
- создание образа своего родного края. 

Такое распределение времени по разделам курса географии 
соответствует потребностям детей с нарушением слуха и особенностям 
усвоения ими учебного материала, позволяет включить коррекционный 
компонент в уроки. Изучение каждого раздела, каждой темы должно 
содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Перечень 
основного речевого материала, который школьники должны понимать и 
активно использовать, представлен в тематическом планировании. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 
в рабочую программу включены практические работы с контурной картой и 
атласом, предусмотренные программой. Практические работы могут быть, 
как выделены в самостоятельные уроки, так и являться этапами 
комбинированного урока, и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

В рабочей программе выделены также уроки, посвященные проектной 
деятельности обучающихся. Темы проектов соответствуют тематике опытов 
в домашних условиях, предусмотренных программой. Это позволит 
обучающимся освоить начальные навыки работы над проектом, формировать 
метапредметные результаты обучения. 
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Для реализации рабочей программы учителем могут быть использованы 
различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, поисковый, проблемный и др. Предусмотрено 
использование современных педагогических технологий: технологии 
дифференцированного обучения, технологии личностно-ориентированного 
обучения, игровых и информационно-коммуникационных технологий. 
      Учитывая реальный объём знаний обучающихся и уровень владения 
умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 
распределяет время на программные темы курса. Учителю предоставляется 
право по своему усмотрению вносить коррективы в распределение времени на 
изучение разделов, не ослабляя изучение базовых понятий и работу по 
формированию универсальных учебных действий. Учитель также располагает 
возможностью давать учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде 
блоков).  

В календарно – поурочных планах указывается обязательный речевой 
материал (основные понятия) по темам, предназначенный для усвоения и 
отработки в произносительном плане с опорой на остаточный слух, 
обозначаются основные планируемые результаты обучения по конкретной 
теме. 

Обучение географии на основе АООП ООО (вариант 1.2) 
осуществляется в соответствии с указанными принципами.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения 
географии проявляется в опоре на здоровые силы глухого обучающегося, в 
привлечении энергии сохранных анализаторов и психических процессов.  

В обязанность учителя входит обеспечение коррекционной 
составляющей урока географии. Это требует развития диалогической и 
монологической речи, коррекции произношения, использования остаточного 
слуха, сопутствующей активизации отстающих в развитии познавательных 
процессов, процессов восприятия. 

Компенсирующий характер имеет и пропедевтическая направленность 
курса географии. Примером внешней пропедевтики может служить курс 
«Ознакомление с окружающим миром», предшествующий курсу географии 
(осваиваемый на этапе получения НОО). К внутренней пропедевтике 
относятся те разделы АООП ООО по географии, которые подготавливают 
глухих обучающихся к усвоению содержания данного предмета. 

Также в соответствии с названным принципом помимо решения 
главной задачи – формировать географические знания и умения – у глухих 
обучающихся обогащаются житейские понятия, развиваются понятийно-
логические формы мышления, уточняются и дифференцируются сенсорные 
эталоны, формируется произвольность поведения. 

Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с 
развитием произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы 
обеспечивать развитие у обучающегося способности свободно понимать 
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географические термины и использовать их в собственной речи. Реализация 
принципа предусматривает развитие слухового восприятия и 
произносительной стороны устной речи в единстве, при использовании 
звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно-коррекционного 
процесса. 

Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языка обусловлен 
тем, что ход развития глухого обучающегося, усвоение им установленного 
объёма образования, в том числе по географии, определяется уровнем 
языкового развития, возможностью воспринимать информацию в словесном 
оформлении, адекватно пользоваться ей. Успех в реализации принципа 
обеспечивается оригинальным содержанием программ, специальными 
методами обучения, специфическими организационными формами работы. 
Прочное усвоение знаний достигается путём отработки специально 
отобранного языкового материала, целенаправленного формирования 
осознанного коммуникативного поведения, развития словесно-логического 
мышления на основе овладения различными видами речевой деятельности в 
условиях целенаправленно организуемой слухоречевой среды. 

Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность, 
разворачивающейся в жизненных ситуациях, чем обеспечивается готовность 
глухого обучающегося к самостоятельной ориентировке в социальном 
пространстве. 

Принцип причинности и историзма процессов и явлений живой 
природы реализуется при обучении географии в процессе формирования у 
глухих обучающихся понимания, что всякое изменение и тем более развитие, 
т.е. изменение в сторону появления нового качества, имеет свою причину и 
следствия.  

Принцип учёта региональных (краеведческих) особенностей. 
Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие 
содержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего 
края обеспечивает режим «включённости» обучающегося в сюжет урока. В 
этой связи краеведческая составляющая в содержании курса географии 
обладает высокими мотивирующими качествами.  

Учёт региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает 
достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 
познавательном развитии глухих обучающихся за счёт использования 
педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 
содержания образования. 

Курс географии базируется на ряде специальных принципов, в 
частности, принципов коммуникативной системы – системы обучения глухих 
детей языку по принципу формирования речевого общения2: 

 
2 См. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 
учреждениях I и II вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 26–27. 
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– использование потребности в общении; 
– организация общения; 
– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, 

познавательной и др.; 
– организация речевой среды. 
Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится 

возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики 
речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и 
продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 
познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены 
задания, требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, 
аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того, предусматривается 
такая организация обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 
научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 
или расширение значений уже известных лексических единиц) требует 
включения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 
единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с 
использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с 
привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 
сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст 
закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается 
использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 
развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе 
слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 
произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 
терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 
учебной деятельности)3.  

В процессе уроков географии требуется одновременно с развитием 
словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических 
процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через 
постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание 
внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, 
доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие 
памяти обеспечивается посредством составления несложных схем, анализа 
содержания таблиц, карт (включая контурные), текстовых материалов по 
географии. Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством 
установления последовательности выполнения практических работ, 
установления причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-

 
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 
урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 
контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 
принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, 
которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихся 
словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 
рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен 
излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы 
аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся 
словесно-логического мышления принадлежит обсуждению конкретных 
примеров многообразия современной географической среды (на разных 
уровнях), характера и динамики главных природных, экологических, 
экономических, социальных, геополитических и иных процессов. 

Учебный предмет «География» строится на основе комплекса 
подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление 
каждому обучающемуся возможности работать в индивидуальном, 
приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство психологического 
комфорта, способствует повышению интереса к учебной деятельности, 
содействует формированию положительной мотивации учения, что 
принципиально значимо для овладения географической картиной мира; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов 
и способов работы для эффективного усвоения материала по географии. 
Работа по различным разделам учебного курса предполагает активную 
предметную деятельность глухих обучающихся в сочетании с речевой 
деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За 
счёт организации практических работ по разным тематическим разделам, 
входящим в блоки «География Земли» и «География России», стимуляции 
вербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладения 
пониманием и использования как лексики разговорного характера, так и 
научной лексики, т.е. собственно географических понятий. Реализация 
познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает 
формирование и применение интеллектуальных способов действия – 
анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать, 
аргументировать результаты практических работ, словесно формулировать 
выводы; 

– гуманитарный подход к обучению географии представляется как 
совокупность мер, обеспечивающих овладение глухими обучающимися 
представлениями о характере, сущности и динамике главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– ценностный подход предусматривает формирование у глухих 
обучающихся в курсе географии ценностного отношения к миру за счёт 
комплекса средств и условий: 

•аксиологического насыщения текстовых и внетекстовых учебных 
материалов в связи с культурологической и экогуманистической и 
направленностью учебного курса «География»; 
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•поэтапного формирования ценностного отношения к миру 
посредством использования методов и приёмов обучения, технологий 
коррекционно-педагогического воздействия; 

•использования организационных форм учебной деятельности, 
ориентированных на ценностный обмен между участниками образовательно-
коррекционного процесса. 

Реализация воспитательного потенциала уроков географии 
предполагает: 

• осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

• установление доверительных отношений между учителем и 
обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым 
требованиям к организации учебной и внеурочной деятельности, активной 
познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и 
внеурочной деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения 
с педагогическими работниками и сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной 
деятельности, ее самооценки, выработка собственного отношения к 
полученной информации, её жизненной ценности, социкультурным аспектам, 
включая проявления ответственного, гражданского поведения, других 
морально-нравственных качеств; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; фрагментов литературных текстов и др.; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, способствующих 
активизации коммуникации, развитию умений взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми при решении актуальных задач на основе 
доброжелательных отношений при отстаивании собственного мнения и 
принятии мнения другого человека и др.;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных 
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обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего им 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся при индивидуальной и групповой организации 
работы, способствующей, в том числе формированию умений определять 
актуальные проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать 
соответствующую литературу, формулировать задачи и методы исследования, 
определять его организацию, проводить экспериментальную работу и 
анализировать  полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять 
и докладывать результаты проектно-исследовательской деятельности,  
развивая умения публичного выступления, аргументации и отстаивания 
собственной позиции в процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«География» 

Структура и содержание планируемых результатов освоения предмета 
«География» проектируются с учётом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся. 

Требования к результатам освоения курса географии в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение глухими обучающимися географии в основной школе даёт 
возможность достичь следующих личностных результатов:  

- российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- желание и умения пользоваться словесной речью (устной и 
письменной), взаимодействовать со слышащими людьми при использовании 
устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 
постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как 
важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее 
полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

- с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 
потребностей использование в межличностном общении с лицами, 
имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение 
калькирующей жестовой речью; 
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- готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
сформированность ответственного отношения к учению; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда; 

- освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с 
учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением 
слуха; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с 
нарушением слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике с учётом особых 
образовательных потребностей, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории с учётом образовательных потребностей 
каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для 
части обучающихся.  

Межпредметные понятия  
Перечень ключевых межпредметных понятий определен с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся, материально-
технического оснащения, используемых технологий образовательно-
коррекционной работы: «система», «факт», «закономерность», 
«взаимодействие», «анализ», «синтез», «доказательство», «значение», 
«процесс», «знак», «знание», «индивидуальность», «идея», «истина», 
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«метод», «мышление», «понятие», «проблема», «развитие», «рефлексия», 
«структура», «цель», «язык». 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

При изучении географии обучающиеся расширят и усовершенствуют 
навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной 
речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных 
пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

•выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения географии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. 

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их 
числе регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

•определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;  

•идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 
достижении запланированных образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений планировать пути достижения целей, 
определять наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 
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•определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
исследовательской деятельности; 

•определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных 
вариантов средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

•составлять план деятельности, определять потенциальные 
затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 

•описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

3. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений 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, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 
Обучающийся сможет:  

•определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 
результатов и своей учебной деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и 
анализировать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 
ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 
соматических заболеваний (при наличии). 

•оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

•находить необходимые и достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость 
цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 

•работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 
успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
1. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений 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. Обучающийся 
сможет:  

•подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические 
выражения; 

•подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчинённых ему слов; 

•выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов 
или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определённым 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом их общие признаки и различия; 

•излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 
одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

•определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 
осуществлять проверку достоверности информации; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 
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•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 
зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 
на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

•резюмировать главную идею текста; 
•преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 

к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
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информационный); 
•критически оценивать содержание текста. 
4. Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

•определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде 
обитания; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ различных 
экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на другой фактор; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических 
мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей, справочников, открытых источников информации и 
электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 
корректные поисковые запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, базами знаний, справочниками; 

•формировать выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и 

другими педагогическими сотрудниками образовательной организации, 
совместную деятельность со сверстниками и обучающимися другого 
возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной 
речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

•вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 
воспринимать (при использовании индивидуальных слуховых 
аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь собеседника и говорить 
достаточно внятно и естественно, понятно для окружающих;  

•использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 
общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 
учётом договорённости с партнёрами по общению); 
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•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
•понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 
•определять свои действия и действия партнёра, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной деятельности и 
коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
•организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2. Умение использовать речевые средства (с учётом особых 

образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 
использовать речевые средства; 

•представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 
собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником; 

•создавать письменные тексты различных типов с использованием 
необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 
сможет (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
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образовательных отношений): 
•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

•использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 
языки в соответствии с условиями коммуникации; 

•оперировать данными при решении задачи; 
•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для 
вычисления, а также написания докладов, рефератов, создания презентаций 
(с учётом образовательных потребностей) и др.; 

•использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

Предметные результаты 
В результате изучения курса географии в основной школе выпускник (с 

учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей, 
ограничений, обусловленных нарушением слуха) научится4: 

•самостоятельно или с помощью учителя выбирать источники 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

•самостоятельно или с помощью учителя 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, а 
также географического описания географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 
4Определение предметных результатов, связанных с выявлением недостающей или противоречащей 
географической информации, составлением географических описаний, анализом записок путешественников, 
с оформлением выводов, подготовкой письменных и устных сообщений и проч., осуществляется с учётом 
особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также ограничений, 
обусловленных  нарушением слуха. 
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•самостоятельно или с помощью учителя 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);  

– расчёт количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы;  

– составление простейших географических прогнозов;  
– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 
•проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

•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; 

•различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов стран; 

•использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач; 

•описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

•различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 
и стран; 

•устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природным условиям; 

•объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
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•приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий; 

•самостоятельно или с помощью учителя различать принципы 
выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

•оценивать воздействие географического положения России и её 
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 

•использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 
поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

•различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и её 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 
её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

•различать (распознавать, приводить примеры) демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 
территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения; 

•использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения 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 
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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; 

•сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

•сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;  

•ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; 

•описывать погоду своей местности;  
•объяснять расовые отличия разных народов мира; 
•давать характеристику рельефа своей местности;  
•выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  
•приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 
географии; 

•оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•создавать простейшие географические карты различного содержания; 
•моделировать географические объекты и явления; 
•работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
•подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
•ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
•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; 

•составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 
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•сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

•оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 

•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; 

•делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 
в результате изменения их компонентов; 

•наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
•давать характеристику климата своей области (края, республики); 
•показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 
•выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

•оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
•объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России; 
•выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 

•обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России; 

•выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 
мировой экономике; 

•объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

•оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «География» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», являясь обязательным. 
В учебном плане, определенном Примерной адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования (вариант 1.2) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
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общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22), на освоение рабочей 
программы по географии выделено следующее количество часов: 
6 класс - 68 ч./год, 2 ч./нед.  
7 класс: 68 ч./год, 2 ч./нед.  
8 класс: 34 ч./год, 1 ч./нед. 
9 класс: 34 ч./год, 1 ч./нед. 
10 класс: 34 ч./год, 1 ч./нед. 
11 класс: 34 ч./год, 1 ч./нед. 

Используемый учебно-методический комплект 
       Программа курса «География» реализуется по линии УМК «Роза ветров» 
(составитель А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя — 
М.: Вентана-Граф), включенных в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию: 
• География. Начальный курс. 5—6 класс. /Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Автор А.  А.  Летягин  
• География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. /Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы И.  В.  Душина, Т.  Л.  
Смоктунович 
•  География России. Природа. Население. 8 класс. /Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы В. Б. Пятунин, Е.  А.  Таможняя 
•  География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. /Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы Е.  А. Таможняя, С.  Г.  
Толкунова. 

Содержание учебного предмета 
Распределение программного материала по географии представлено по 

учебным годам с учётом степени сложности программного материала, а 
также особенностей и возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

6 КЛАСС 
(1-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 
 Инструктаж по технике безопасности. География – одна из наук о 

планете Земля. География в древнее время. География в эпоху 
Средневековья. География в Средние века (Азия). Великие географические 
открытия.  Географические открытия и исследования в XVII–XIX вв. 
Современные географические исследования. Взгляд на Землю из космоса. 

Практические работы 
Календарь погоды. 
Великие путешественники. 
Раздел 2. Изображение земной поверхности 
 Виды изображения поверхности Земли. Ориентирование на местности. 
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Топографический план и топографическая карта. Как составляют 
топографические планы и карты. Виды планов. Глобус – модель Земли. 
Географические координаты. Определение расстояний и высот по глобусу. 
Географическая карта. 

Практические работы 
Определение азимута. Определение масштаба. План местности. 

Определение географических координат. 
Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы 
Земля среди других планет. Движение Земли по околосолнечной 

орбите. Пояса освещенности. Суточное вращение Земли. 
Раздел 4. Оболочки Земли. Литосфера 
Внутреннее строение Земли. Вулканы Земли. Землетрясения. Из чего 

состоит земная кора. Рельеф земной поверхности. Выветривание и 
перемещение горных пород. Рельеф земной поверхности. Горы суши. 
Равнины и плоскогорья суши. Рельеф дна Мирового океана. 

Практические работы 
Вулканы на карте. Определение горных пород. Полезные ископаемые 

на карте. Горы и равнины суши. 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 
учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации 
учебной деятельности; 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика 
географических объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, 
фотографии, аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на 
реалистичное и уловное изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 
объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка 
устных и письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-
популярной, справочной литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала; 
– заполнение дневника наблюдений за погодой и др. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Географические открытия, географический атлас, география, глобус, 

азимут, аэрофотоснимок, возвышенности, впадины, Вселенная, вулканы, 
выветривание, галактика, гейзеры, географическая долгота, географическая 
карта, географическая широта, географические координаты, горизонтали, 
горная страна, горные породы, горные хребты, горы, градусная сетка, 
движения Земли: осевое, орбитальное; древняя и современная наука, живые 
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ориентиры, звёзды, Земля – планета Солнечной системы, землетрясение, 
земная кора, земные оболочки, зенит, картографический метод, компас, лава, 
литосфера, литосферные плиты, магма, мантия, маршрутная и полярная 
съемка, масштаб плана (карты), межгорные долины, меридиан, методы 
географической науки, минералы, Млечный путь, низменности, овраги, 
орбита, ориентир, ориентироваться, относительная и абсолютная высота, 
параллель, план местности, планеты, плоскогорье, полезные ископаемые 
(топливные, рудные и нерудные), полюс, полярная ночь и полярный день, 
полярные круги, равнины, равноденствие, сейсмограф, сели, смена дня и 
ночи, смена сезонов года, снежные лавины, съемка местности, 
топографическая карта, тропики, условные знаки, часовые пояса, 
шарообразность Земли, экватор, ядро Земли. 

Примерные фразы 
Географические объекты могут быть разного происхождения.  
Земная поверхность постоянно меняется: возникают и разрушаются 

горы, пересыхают реки и озёра, появляются и исчезают города. 
Я попробую определить по контурам, какие географические объекты 

изображены на рисунке.  
Я назову учёных Древнего мира, которые изучали природу.  
Древние люди не могли объяснить и предвидеть природные явления.  
Я подписал на контурной карте полушарий названия океанов и 

материков. 
Мы прочитали о том, как происходило первое русское кругосветное 

плавание. 
Данные космической съёмки Земли люди используют в разных целях, 

например, для составления прогноза погоды. 
Мы рассуждали о том, как можно ориентироваться по звёздам.  
Галактика, к которой принадлежит Земля, называется Млечный путь. 

           Примерные выводы 
Для географии важно определить положение объекта на земной 

поверхности. От этого зависят внешний вид и свойства объекта. Например, в 
холодных и тёплых районах Земли жилища людей различны. Важная 
характеристика географического объекта – его образ. Географические 
объекты тщательно описывают, определяя их главные свойства. У гор это 
высота и крутизна склонов. У рек – ширина, глубина, скорость течения. 

Начальные географические знания начали появляться более 3 тысяч лет 
назад в Древнем Египте, царствах Междуречья, Индии, Китае, затем – у 
финикийцев, древних греков и римлян. Необходимость знаний была связана 
с ведением орошаемого земледелия, торговлей, военными походами и 
завоеваниями земель. Когда люди научились строить гребные и парусные 
суда, начались далёкие морские путешествия. С развитием мореплавания и 
торговли накапливались знания о природе различных территорий Европы, 
Азии, Африки и о населяющих их народах. 



28 

 

Первым кругосветное путешествие совершил испанский мореплаватель 
Фернан Магеллан. 20 сентября 1519 года его экспедиция отправилась в путь 
на 5 кораблях через Атлантический океан. Мореплаватель открыл пролив, 
который впослеждствии назвали его именем. Также Фернан Магеллан 
открыл острова, которые назвал Огненной землёй. Последующие 4 месяца 
корабли пересекали неведомый океан. Во время плавания не было ни одного 
шторма, поэтому океан назвали Тихим. С большими потерями экспедиция 
добралась до филиппинских островов. Здесь Магеллан был убит в стычке с 
туземцами. Только один корабль «Виктория» вернулся в Испанию 6 сентября 
1522 года. 

Земля – это часть Вселенной. Вселенная – это весь существующий мир. 
Вселенная бесконечна во времени и пространстве. В ней расположены 
огромные скопления звёзд. Это галактики, газовые и пылевые туманности, 
межзвёздное вещество. Каждая галактика содержит миллиарды звёзд.  

7 КЛАСС 
(2-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 6 классе 
Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний 

обучающихся по разделам «Географическое изучение Земли», «Изображение 
земной поверхности», «Земля – планета Солнечной системы», «Оболочки 
Земли. Литосфера». Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Оболочки Земли: гидросфера, атмосфера и биосфера 
 Вода на Земле. Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды 

Мирового океана. Воды суши. Реки. Питание и режим рек. Озёра. Воды в 
«земных кладовых». Человек и гидросфера. 

Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Как нагревается атмосферный 
воздух. Атмосферное давление. Движение воздуха. Вода в атмосфере. 
Разнообразие облаков. Атмосферные осадки. Погода и метеорологические 
наблюдения. Климат. Человек и атмосфера. 

Оболочки жизни. Жизнь в тропическом поясе. Растительный и 
животный мир умеренных поясов. Жизнь в полярных поясах и в океане. 
Человек – часть биосферы. 

Практические работы 
Реки и озёра Земли. Температура Земли. 
Раздел 2. Географическая оболочка Земли 
Биологический круговорот веществ. Почвенный покров. Взаимосвязь 

оболочек Земли. Географическая оболочка. Природная среда. 
Раздел 3. Главные закономерности природы Земли 
Геологическая история Земли. Географическая среда и человек. 

Закономерности оболочек Земли. Рельеф Земли. Климаты Земли. Вода на 
Земле. Природные зоны. 

Практические работы 
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Природные зоны Земли. Полезные ископаемые на карте. 
Климатические пояса Земли. Океаны. 

Раздел 4. Человек на Земле 
Численность населения Земли. Особенности расселения людей. Народы 

мира, разнообразие стран. Религии мира и культурно-исторические регионы. 
Практические работы 
Страны мира. 
Повторение 
Обобщающее повторение по разделам «Оболочки Земли: гидросфера, 

атмосфера и биосфера», «Географическая оболочка Земли», «Главные 
закономерности природы Земли», «Человек на Земле». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 
учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации 
учебной деятельности; 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика 
географических объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, 
фотографии, аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на 
реалистичное и уловное изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 
объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка 
устных и письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-
популярной, справочной литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала; 
– заполнение дневника наблюдений за погодой и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Гидросфера, Мировой океан, поверхностные течения, океан 

(Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый), море, залив, 
пролив, остров, полуостров, архипелаг, воды суши, река, питание реки, озеро, 
подземные воды, родник. 

Атмосфера, температура, суточная амплитуда температуры воздуха, 
атмосферное давление, барометр, ветер, роза ветров, влажность воздуха, 
водяной пар, туман, атмосферные осадки, облака, погода, прогноз погоды, 
климат. 

Биосфера, живое вещество, природная зональность, раса, почва, 
плодородие, круговорот веществ, географическая оболочка. 

Материк, океан, литосферная плита, платформа, рельеф Земли, 
полезные ископаемые, климатообразующие факторы, климаты Земли. 
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Закономерности, заселение Земли, историко-культурные районы мира, 
население, общечеловеческие проблемы, страны мира, хозяйственная 
деятельность, численность населения. 

Примерные фразы 
Мы знали о том, какой климатообразующий фактор является 

основным. 
Мы узнали о том, как влияет близость океанов на формирование 

климата. 
Я расскажу о преобладающих формах рельефа Земли. 
Мы прочитали про образование и выпадение осадков. 
Мы сделали (записали) вывод о распределении природных зон на 

Земле. 
Выполните практическую работу. Найдите в атласе… Заполните 

контурную карту… Подпишите … 
Я научился (научилась) определять и описывать географическое 

положение реки. 
Примерные выводы 
В горах всегда формируется особый климат. С подъёмом вверх он 
становится холоднее. На обращённых на юг склонах климат теплее, 

чем на слонах, которые обращены на север. 
Климаты на Земле разнообразны. Это определяет многие особенности 

природы. Также климатические особенности влияют на жизнь, 
хозяйственную деятельность людей, на их здоровье и биологические 
особенности. Климаты отдельных территорий не обособлены. Это части 
единого для всей планеты атмосферного процесса. Климаты земли, имеющие 
черты сходства, определяют в определённые типы, которые сменяют друг 
друга по направлению от экватора к полюсам. В каждом полушарии 
выделяют по 7 климатических поясов: 4 основных и 3 переходных. Это 
распределение связано с размещением по земному шару воздушных масс с 
разными свойствами и особенностями движения воздуха в них. В основных 
поясах весь год формируется одна воздушная масса. В тропическом поясе – 
тропическая, в экваториальном – экваториальная, в умеренном – воздух 
умеренных широт, в арктическом (антарктическом) – арктическая 
(антарктическая). В переходные пояса, находящиеся между основными, в 
разные сезоны поочерёдно заходят воздушные массы из прилегающих 
основных поясов. Здесь по сезонам меняются условия: летом они такие же, 
как в соседнем более тёплом поясе, а зимой такие же, как в соседнем более 
холодном. Вместе со сменой воздушных масс в переходных поясах меняются 
и погоды. Например, в субэкваториальном поясе летом преобладает жаркая и 
дождливая погода, а зимой – более прохладная и сухая. 

Американские учёные создали родословную человечества. Эти учёные 
считают, что люди имеют одну общую праматерь. Это женщина, которая 
жила около 200 тысяч лет назад в Африке. 
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8 КЛАСС 
(3-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 7 классе 2-го года обучения 
Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний 

обучающихся по разделам «Оболочки Земли», «Главные закономерности 
природы Земли», «Человек на Земле». Стартовая контрольная работа 
(входное оценивание). 

Раздел 1. Материки и страны 
Южные материки. Особенности природы и населения южных 

материков. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Особенности природы. Население и политическая карта. Северная Африка. 
Западная и Центральная Африка. Восточная Африка. Южная Африка. 

Австралия и Океания. Географическое положение Австралии и 
Океании. История открытия и исследования. Особенности природы 
Австралии. Особенности населения и хозяйства Австралии. Особенности 
природы, населения и хозяйства Океании. 

Южная Америка. Географическое положение Южной Америки, 
история открытия и исследования. Особенности природы. Население и 
политическая карта. Внеандийский Восток. Андский Запад. 

Антарктида. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы. 

Северные материки. Особенности природы и населения северных 
материков. 

Северная Америка. Географическое положение Северной Америки. 
История исследования материка. Особенности природы. Региональное 
деление Америки. Северная Америка. Средняя Америка. 

Евразия. Географическое положение Евразии. История исследования 
материка. Основные черты природы Евразии. Население материка. 
Региональное деление Европы. Северная Европа. Западная Европа. 
Центральная и Восточная Европа. Южная Европа. Юго-Западная Азия. 
Южная Азия. Центральная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. 

Практические работы 
Географическое положение Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии. Рельеф, реки и озёра  Африки, Австралии, 
Южной Америки, Северной Америки, Евразии. 

Раздел 2. Взаимодействие природы и общества 
Изменение природы человеком. Роль географической науки в 

рациональном использовании природы. 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 
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учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации 
учебной деятельности; 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика 
географических объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, 
фотографии, аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на 
реалистичное и уловное изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 
объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка 
устных и письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-
популярной, справочной литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 
Континент, материк, Африка, Австралия, Океания, Южная Америка, 

Антарктида, Северная Америка, Евразия, часть света, Европа, Азия, 
основные формы рельефа, главные черты климата, крупные речные системы 
и озёра, население, общечеловеческие проблемы, страны мира, 
хозяйственная деятельность, численность населения,  размещение людей на 
материке. 

Примерные фразы 
Я подготовил доклад о том, как формировались современные материки 

и в каких особенностях природы отразилась история их формирования. 
Я расскажу о преобладающих формах рельефа в Австралии. 
В Австралии самый засушливый климат. 
Основная часть верующих людей в Канаде – это католики и 

протестанты. 
Мы узнали о том, какие проблемы называют общечеловеческими и 

почему они возникли только в 20-ом веке. 
Самое большое в мире количество рек и озёр находится в Канаде. 
Примерные выводы 
Вся суша поверхности Земли делится не только на материки, но и на 

части света. Материк и часть света – это разные понятия. Делить сушу на 
части света люди стали очень давно, в античную эпоху. Древние греки 
выделяли три части света: Европу, Азию, Африку. Иногда эти три части 
света обобщённо называют 398 «Старый Свет». В настоящее время выделяют 
6 частей света. Кроме перечисленных к ним относятся Америка, Австралия и 
Антарктида. 

В расселении люде по планете выделяют 2 этапа. Примерно 2 
миллиона лет назад древние люди начали проникать из Восточной Африки в 
другие районы и на другие материки. Этот этап завершился примерно 500 
тысяч лет назад. В дальнейшем древние люди вымерли. Около 200 тысяч лет 
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назад в Африке появился современный человек – хомо сапиенс. С этого 
времени начинается второй этап расселения людей. Люди заботились о 
пропитании, поэтому отправлялись в неизведанные земли. По причине 
увеличения численности людей расширялись территории, на которых 
собирали съедобные растения, охотились. Переход к оседлому образу жизни 
произошёл 11 тысяч лет назад. Это способствовало развитию древних 
цивилизаций. Многие памятники их культуры сохранились до настоящего 
времени.  

Австралия – это самый маленький по размеру материк. Из всех 
материков он самый низкий и плоский, безлесный (за исключением 
Антарктиды), засушливый. В Австралии сохранились животные и растения, 
близкие к тем, которые были в древние времена на других материках. 
Австралия простирается с запада на восток и с севера на юг на меньше 
расстояния, чем другие материки.  

Канада по своей территории – это крупная страна. По площади она 
уступает только России. Берега Канады омываются водами трёх океанов. В 
399 Канаде самое большое в мире число озёр и рек. Почти половину площади 
Канады занимают леса. Север Канады – это суровые условия Арктики с 
сильными морозами. На юге почвы плодородные, климат – умеренный. 

9 КЛАСС 
(4-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Географическое пространство России 
Государственная территория России. Типы российских границ. 

Сухопутные и морские и границы России. Географическое положение и его 
виды. Размеры территории и природно-географическое положение России. 
Экономико-географическое и транспортно-географическое положение 
России. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 
положение России.  

Различия во времени на территории России. 
Заселение и освоение территории России в IX - XVII вв. и в XVIII - XIX 

вв. Географическое исследование территории России в XVIII - XIX вв. 
Территориальные изменения и географическое изучение территории в XX - 
XXI вв.  

Государственное устройство и территориальное деление Российской 
Федерации. 

Практические работы 
Государственные границы России.  
Время на территории России. 
Раздел 2. Природа России 
Влияние природы на развитие общества. Природные условия. 

Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал России. 
Особенности рельефа как результат геологической истории 

формирования территории. Развитие земной коры. Рельеф и полезные 
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ископаемые России и их зависимость от строения земной коры. 
Формирование рельефа под воздействием внешних геологических процессов. 
Литосфера. Рельеф. Человек. 

Условия формирования климата. Движение воздушных масс. 
Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Закономерности 
распределения тепла и влаги по территории России. Климатические пояса и 
типы климатов. Климат и человек. 

Моря, омывающие Россию. Природно-хозяйственное значение 
российских морей. Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. 
Зависимость речной сети от климата. Озёра. Болота. Ледники. Подземные 
воды. Многолетняя мерзлота. Воды и человек. Водные ресурсы. 

Почва – особое природное образование. Главные типы почв и их 
размещение на территории России. Почвенные ресурсы. Почва и человек. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Природные комплексы. Природное районирование. Природные зона 
как особый природный комплекс. Северные безлесные природные зоны. 
Лесные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Южные 
безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни.  Высотная поясность. Особо 
охраняемые природные территории России. 

Практические работы 
Основные формы рельефа России. Климатические пояса России. Реки и 

озера России. Главные типы почв России. 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 
учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации 
учебной деятельности; 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика 
географических объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, 
фотографии, аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на 
реалистичное и уловное изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 
объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка 
устных и письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-
популярной, справочной литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 
Территория, освоение и заселение территорий, первопроходцы, 

внешние границы, государственная территория, территориальные воды, 
морские границы, сухопутные границы, воздушное пространство, 
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континентальный шельф, часовой пояс, часовая зона, местное время, поясное 
время, зональное время, Федеративное устройство России, субъекты 
Российской Федерации, федеральные округа, районирование, 
территориальное управление, макрорегионы России, природные условия, 
природные ресурсы, экологический потенциал России, рациональное 
природопользование, минеральные ресурсы, тектонические структуры, 
формы рельефа, платформы, плиты, пояса горообразования, 
геохронологическая таблица, горообразование, землетрясение, вулканизм. 

Примерные фразы 
Годовой ход температуры воздуха характеризуется средними 

месячными температурами.  
Землетрясение – это толчки и колебания с образованием смещений и 

трещин земной поверхности из-за тектонических движений. Вулканизмом 
называют процессы и явления, которые происходят в недрах и на 
поверхности земной коры в связи с перемещением магмы.  

Сель – это грязекаменный или грязевой поток по руслам горных рек 
или падей. Такой поток возникает во время сильных ливней или при 
интенсивном таянии снега. 

Примерные выводы 
Природные ресурсы – это объекты и системы живой и неживой 

природы, которые окружают человека. Природные ресурсы используются в 
общественном производстве, чтобы удовлетворять материальные и 
культурные потребности людей.  

Природные ресурсы делятся на несколько групп – с учётом 
возможностей их хозяйственного использования. Часть ресурсов, которые 
установлены, но в настоящее время не могут быть использованы, называют 
потенциальными, или прогнозными.  

Существуют заменимые и незаменимые ресурсы. К незаменимым 
ресурсам относят пресную воду, землю, воздух. К заменимым ресурсам 
относят такие, которые заменяются другими. Например, это нефть, уголь. 
Мы узнали о том, что природные условия влияют на разные сферы 
деятельности человека. От природных условий зависят такие сферы 
деятельности человека: лесное хозяйство, сельское хозяйство, водное 
хозяйство. 

10 КЛАСС 
(5-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 9 классе  
Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний 

обучающихся по разделам «Географическое пространство России», 
«Природа России». Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Население России 
Численность и воспроизводство населения России. Половой и 

возрастной состав населения. Этнический и языковой состав населения 
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России. Культурно-исторические особенности народов России. География 
основных религий. Размещение населения России. Особенности урбанизации 
в России. Городское население. Сельские поселения.  Миграции населения в 
России. Занятность населения. Человеческий капитал. 

Практическая работа 
Народы России. Города России. 
Раздел 2. Хозяйство России 
Отраслевая структура хозяйства. Территориальная структура 

хозяйства. Особенности формирования хозяйства России. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав и значение 

топливно-энергетического комплекса. Топливная промышленность. 
Электроэнергетика. 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности 
размещения предприятий. 

Состав и значение металлургического комплекса. Факторы размещения 
металлургических предприятий. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная 
промышленность. География химико-лесного комплекса. 

Состав и значение агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство. 
География растениеводства и животноводства. Пищевая и легкая 
промышленность. 

Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды транспорта. 
Сухопутный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Отрасли 
социальной инфраструктуры. Экологическая ситуация в России. 

Практические работы 
Крупные месторождения полезных ископаемых. 
Порты России. 
Повторение 
Обобщающее повторение по разделам «Население России», 

«Хозяйство России». 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 
учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации 
учебной деятельности; 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика 
географических объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, 
фотографии, аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на 
реалистичное и уловное изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 
объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 
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– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка 
устных и письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-
популярной, справочной литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 
Естественное движение населения, рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, демографическая политика, общий прирост 
населения, миграции (внешние, внутренние), эмиграция, иммиграция, 
миграционный прирост населения, миграционные потоки, основная полоса 
расселения, плотность населения, городское население, сельское население, 
населённый пункт, урбанизация, городские агломерации, 
монофункциональные города, сельское расселение. 

География хозяйства, территориальная структура, типы 
электростанций, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), транспортные 
пути и линии связи, транспортные узлы, химическая промышленность, 
химические комплексы, ценные свойства, экономико-географическое 
положение России, экономические карты, электроэнергетика, энергосистемы. 

Агропромышленный комплекс, выращивание зерновых (технических) 
культур, главные районы животноводства, инфраструктурный комплекс, 
качество жизни населения, лесная промышленность, лесоперерабатывающие 
комплексы, лёгкая промышленность, машиностроение, машиностроительные 
предприятия, межотраслевые комплексы, межотраслевые отрасли, 
металлургия (чёрная, цветная), нефтяной (угольный) бассейн, отраслевая 
структура, отрасли трудоёмкого (металлоёмкого машиностроения), пищевая 
промышленность, производственный капитал, сельскохозяйственные угодья, 
социальная сфера, статистические материалы, сфера услуг,  

Примерные фразы 
Мы узнали о различных вариантах прогнозов изменения численности 

населения нашей страны. 
Во время практической работы мы по статистическим данным 

определяли миграционный прирост населения в нашем регионе. 
Я подготовил сообщение о географических особенностях размещения 

населения. 
Плотность населения – это показатель освоенности территории. 
Я расскажу о функции городов России. 
Россия является многонациональным государством. 
Я назову основные газопроводы на территории России.  
Я подготовил сообщение о проблемах развития угольной 

промышленности в России.   
Я хочу (могу, готов) ответить на вопрос о том, зачем нужно создание 

крупных энергосистем.  
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Россия производит много конструкционных материалов, особенно 
таких, которые давно используются в хозяйстве: древесины, металлов, 
цемента.  

Металлургия – это совокупность отраслей, производящих 
разнообразные металлы.  

Урал – это ведущий район по производству чёрных металлов. 
Современное хозяйство нуждается в металле.  

Я хочу объяснить, почему металлургия считается важной отраслью 
современного хозяйства.  

Я хочу рассказать о том, в каких районах выгоднее всего размещать 
предприятия металлургии и почему. 

Предприятия по производству лёгких металлов в основном 
располагаются у источников дешёвой электроэнергии. 

Примерные выводы 
Городская агломерация – это группа сближенных городов и посёлков. 

Они объединены тесными связями: трудовыми, культурно-бытовыми, 
производственными и другими. Например, трудовые связи – это поездки на 
работу. Производственные связи – это связи между предприятиями. 

Запасов угля больше запасов нефти и природного газа. Но добыча угля 
обходится дороже. В России больше 200 угольных бассейнов и 
месторождений. Самый производительный и дешёвый способ добычи угля – 
открытый (в карьерах). Его доля постоянно растёт. Но открытый способ 
добычи угля нарушает природные комплексы. Важнейшие угольные 
бассейны России – Кузнецкий, Канско-Ачинский, Печорский.  

Без электроэнергии жизнь современного общества невозможна. 
Электроэнергетика относится к числу отраслей, от которых зависит развитие 
научно-технической революции, поэтому по темпам развития она должна 
опережать всё хозяйство.  

Электроэнергия производится на электростанциях разных типов. 
Энергосистема – это группа электростанций разных типов, объединённых 
линиями электропередачи и управляемых из одного центра. Создание 
энергосистем повышает надёжность обеспечения потребителей 
электроэнергией и позволяет передавать её из района в район.  

Современное хозяйство не может обходиться без металла. В экономике 
России металлургия играет важную роль. Состояние российской металлургии 
существенно влияет на уровень жизни населения: на её предприятиях 
работают 10 % всех занятых в промышленности России. Металлургия 
состоит из двух крупных областей: чёрной и цветной металлургии. Эти 
отрасли имеют не только различия, но и много общего.  

Цветных металлов в природе насчитывается более 70. Они обладают 
многими ценными свойствами. Они хорошо проводят электрический ток, 
жаропрочны, не ржавеют, поэтому широко применяются в современных 
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отраслях промышленности: атомной, космической, в радиоэлектронике. 
Цветная металлургия России использует в основном отечественные ресурсы.  

Химическая промышленность – это одно из сложных подразделений 
хозяйства. Химическая промышленность состоит из нескольких десятков 
отраслей, выпускает тысячи видов разной продукции. 

11 КЛАСС 
(6-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 10 классе  
Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний 

обучающихся по разделам «Население России», «Хозяйство России». 
Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 
Раздел 1. Природно-хозяйственные регионы России 
Принципы выделения регионов на территории страны.  
Европейская часть России (Западный макрорегион). Общая 

характеристика. 
Европейский Север. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Северо-Западный регион. Состав, географическое положение и 

особенности природы. Население. Хозяйство. 
Центральная Россия. Состав, географическое положение и 

особенности природы. Население. Хозяйство. 
Европейский Юг. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Поволжский регион. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Уральский регион. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Азиатская часть России (Восточный макрорегион). Общая 

характеристика. 
Сибирь. Общие черты природы. Особенности заселения и 

хозяйственного освоения. 
Западная Сибирь. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Восточная Сибирь. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Дальний Восток. Состав, географическое положение и особенности 

природы. Население. Хозяйство. 
Практические работы 
Географическое положение Европейского Севера. Географическое 

положение Северо-Западного региона. Географическое положение 
Центральной России. Географическое положение Поволжского региона. 
Географическое положение Уральского региона. Географическое положение 
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Западной и Восточной Сибири. Географическое положение Дальнего 
Востока. 

Раздел 2. Россия в современном мире 
Место России в мире. 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 
учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации 
учебной деятельности; 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика 
географических объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, 
фотографии, аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на 
реалистичное и уловное изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 
объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка 
устных и письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-
популярной, справочной литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 
Географические районы, Европейский Север, Северо-Западный регион, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжский регион, Уральский 
регион, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.        

Географическое положение, природно-ресурсный потенциал, 
население, хозяйство, социально-экономические проблемы, экологические 
проблемы, перспективы развития, классификация субъектов Российской 
Федерации, макрорегион, уровень социально-экономического развития, 
федеральные и региональные целевые программы, международное 
географическое разделение труда, международные экономические 
организации, объекты Всемирного природного и культурного наследия, 
природные ценности, культурные ценности, экономические ценности. 

Примерные фразы 
Мы устанавливали географические особенности природно-ресурсного 

потенциала регионов западной части России.  
Мы составили план характеристики общих и специфических проблем 

географических районов западной части России.  
Я подготовил сообщение о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду нашего региона. 
Будем характеризовать место и роли России в мире и её 

цивилизационный вклад. 
Примерные выводы 
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          Мы сделали вывод о том, что Россия является единственным 
Евразийским государством, занимающим большую территорию и Европы, и 
Азии. Такое расположение России даёт ей большие возможности. Она может 
играть активную роль не только на этих двух континентах, но и в мире в 
целом. 
          Россия обладает богатыми природными ресурсами. На её территории 
располагается озеро Байкал. Оно самое глубокое в мире. Самое большое 
озеро мира, Каспийское море, омывает берега нашей страны. По территории 
России протекает Волга. Это крупнейшая река Европы. 
          Россия входит в состав ряда международных организаций: СНГ, 
ЕврАзЭс БРИКС и других. У нашей страны имеется ядерное оружие, есть 
сильная и крупная армия. На геополитическом пространстве Евразии и всего 
мира Россия играет важную роль. 

Учебно-тематические планы 
6 класс 

№ 
те
мы  

Название темы (раздела) Кол-
во 

часов 

Практи
ческие 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение  1 - - 

2 Раздел 1. Географическое изучение 
Земли 

13 2 1 

3 Раздел 2. Изображение земной 
поверхности 

21 4 2 

4 Раздел 3. Земля – планета Солнечной 
системы 

8 - 1 

5. Раздел 4. Оболочки Земли. Литосфера 21 4 2 

6 Повторение  2 - - 

 Резерв  2 - - 
 Итого  68 10 6 

7 класс 
№ 
те
мы  

Название темы (раздела) Кол-
во 

часов 

Практи
ческие 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение  1 - - 

2 Раздел 1. Оболочки Земли: гидросфера, 
атмосфера и биосфера  

22 2 2 

3 Раздел 2. Географическая оболочка 
Земли 

4 - - 

4 Раздел 3. Главные закономерности 
природы Земли 

34 4 3 

5 Раздел 4. Человек на Земле  5 1 1 
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 Повторение 1 - - 

 Резерв  1 - - 
 Итого  68 7 5 

8 класс 
№ 
те
мы  

Название темы (раздела) Кол-
во 

часов 

Лабора 
торные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение  1 - - 

2 Раздел 1. Материки и страны  32 10 4 

3 Раздел 2. Взаимодействие природы и 
общества 

1 - - 

 Резерв  - - - 
 Итого  34 10 4 

9 класс 
№ 
те
мы  

Название темы (раздела) Кол-
во 

часов 

Практи
ческие 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Раздел 1. Географическое пространство 
России  

8 2 1 

2 Раздел 2. Природа России 26 4 3 

 Резерв  - - - 
 Итого  34 4 4 

10 класс 
№ 
те
мы  

Название темы (раздела) Кол-
во 

часов 

Практи
ческие 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение  1 - - 

2 Раздел 1. Население России  7 2 1 

3 Раздел 2. Хозяйство России 25 2 3 

4 Повторение  1 - - 

 Резерв  - - - 
 Итого  34 4 4 

11 класс 
№ 
те
мы  

Название темы (раздела) Кол-
во 

часов 

Практи
ческие 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение  1 - - 

2 Раздел 1. Природно-хозяйственные 
регионы России: 
1. Европейская часть России 
2. Азиатская часть России  

 
 

21 
10 

 
 
5 
2 

 
 
3 
1 
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3 Раздел 2. Россия в современном мире  1 - - 

 Резерв  1 - - 
 Итого  34 7 4 

 
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  

курса географии 6 класса  
Начальный курс географии 
В результате изучения курса географии в 6 классе обучающийся (с 

учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) освоит: 

  - предмет изучения географии; 
    - основные имена путешественников и ученых; 

          - свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на 
картах; 
          - представление о Вселенной, Солнечной системе, об уникальности 
планеты Земля – нашего общего дома; 
          - внутреннее строение Земли; 
          - форму и размеры Земли; 
          - градусную сеть на глобусе и карте, классификацию карт, нахождение 
географических координат; 
         - оболочки Земли, их значение в жизни человека, о взаимосвязи и 
взаимозависимости этих оболочек; 
         - строение литосферы и земной коры, материковую и океаническую 
земную кору.  

 Обучающийся научится:  
- самостоятельно или с помощью учителя выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

- самостоятельно или с помощью учителя 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;  

- 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);  
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- расчёт количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы;  

- составление простейших географических прогнозов;  
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- определять на плане, карте и глобусе направления, расстояния, высоты 
точек, географические координаты;  

- ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; - 
объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 
воздействия внутренних и внешних сил;  

- выявлять главные причины различий в нагревании земной 
поверхности;  

-  выделять причины стихийных явлений в геосферах; 
- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
-  моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
-  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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- использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических знаний 
в различных областях деятельности; 

- определять на карте местоположение географических объектов; 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  
курса географии 7-8 классов 

Материки, океаны, народы и страны  
В результате изучения курса географии в 7-8 классах обучающийся (с 

учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей, 
ограничений, обусловленных нарушением слуха) освоит: 
          - названия частей света, карты материков; 
          - определение географического положения материка, имена 
исследователей континента и результаты их работы; 

- климатообразующие факторы, типы климатических поясов; 
- Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей 

Мирового океана, воды и суши; 
- гипотезу возникновения жизни на Земле; расселение по Земле 

растений, животных и человека; природные комплексы и географическую 
зональность. 

- особенности природы каждого из океанов Земли, рельеф дна, 
образование течений, влияние океанов на природу материков, ресурсы и 
будущее океанов; 

- особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического 
строения материка; 

- особенности климата и природных зон; 
- основные речные системы и озера Земли; 
- особенности распределения климатических поясов; 
- численность, плотность, особенности размещения населения; 

современную политическую карту; 
- состав территории и ее регионы, черты различия между странами, 

входящими в регион;  
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 - главные особенности населения; язык, быт, народные промыслы, 
религия; крупные города; 
           - как взаимодействуют природа и общество, как влияет деятельность 
человека на природу. 

Обучающийся научится: 
- определять географическое положение материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и 
километрах. Оценивать влияние географического положения на особенности 
природы материка; 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа, 
месторождения полезных ископаемых; 

- показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них 
погоды;  

- показывать внутренние воды на карте; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
- сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли и отдельных регионов стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
          -  объяснять результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий; 
          -  составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 
каждой геосферы и географической оболочки; 
          - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
          - объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 
высотной поясности; 
          - определять географические особенности природы материков, океанов 
и отдельных стран; 
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          - устанавливать связь между географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 
стран; 
          - выделять природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 
уровнях; 

      - анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
          - находить и анализировать в различных источниках информацию, 
необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 
потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися 
курса географии 9 класса 

 Природа России 
В результате изучения курса географии в 9 классе обучающийся (с 

учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей, 
ограничений, обусловленных нарушением слуха) освоит:  

- природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;  

- черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям;  

- особенности компонентов природы отдельных территорий;  
- образование и размещение форм рельефа России, закономерности 

размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 
- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность 

человека; 
- распространение многолетней мерзлоты на территории России, ее 

влияние на состояние природных комплексов и освоение территории 
человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и 
животного мира, природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их 
распространение на территории страны; 

- примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;  

- принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России. 

Обучающийся научится: 
- объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения 
практикоориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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-  различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения России, материков и океанов, отдельных 
регионов и стран;  

- самостоятельно или с помощью учителя различать принципы 
выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 
поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

- сравнивать объекты Всемирного культурного и природного наследия 
России (список ЮНЕСКО); 

- выделять районы, подверженные воздействию стихийных природных   
явлений  (засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

- различать экологически неблагополучные районы России. 
- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

          -  объяснять основные географические закономерности взаимодействия 
общества и природы России; 
          - объяснять роль географической науки в решении проблем 
гармоничного социоприродного развития; 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 
явлений, происходящих на территории России; 

    - прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 
населения России; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий России; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  

курса географии 10-11 классов 
      Население. Хозяйство России. Регионы  

В результате изучения курса географии в 10-11 классах обучающийся 
(с учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей, 
ограничений, обусловленных нарушением слуха) освоит:  

- влияние географического положения на особенности природы, 
хозяйства и жизни населения России; 

- основные показатели, характеризующие население страны и её 
отдельных территорий; 

- направления и типы миграции, причины миграций и основные 
направления миграционных потоков на разных этапах развития страны; 

- географические особенности размещения населения, основная полоса 
расселения, городское и сельское население; 
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- крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 
страны; 

- основные этапы развития Российской экономики; 
- географическое положение родного края, города, посёлка; 

координаты района; 
- особенности взаимодействия человека и природы родного края; 
- особенности отраслевой и функциональной структур экономики; 
- место России в мировой экономике, пути развития России; 
- примеры рационального и нерационального размещения 

производства. 
     Обучающийся научится: 
- различать основные показатели, характеризующие население страны 

и её отдельных территорий; 
- различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 
территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения; 

- сравнивать важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны, в   
том   числе   центры:  промышленные, транспортные, научно-
информационные, финансовые, торговые, -исторические   районы   нового  
освоения культурно,   народы, наиболее распространенные языки, религии; 

- выделять особенности природы, населения, хозяйства от дельных 
регионов, различия в уровнях их социально - экономического развития; 

- устанавливать причины изменения природных и хозяйственных 
комплексов регионов; особенности орудий труда, средств передвижения, 
жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат 
приспособления человека к окружающей среде в разных географических 
условиях; 

- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 
- объяснять сущность происходящих в России социально-

экономических преобразований; 
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- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 
развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 
систем и географических районов России; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, 

роль России в мире; 
- прогнозировать особенности развития географических систем; 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

- аргументировать, приводить доказательства различий территории по 
условиям и степени хозяйственного освоения и проблемы экономического 
районирования; 

 -  формулировать своѐ отношение к культурному и природному 
наследию; 

 - выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 
рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 
деятельности экономических структур, национальным проектам и 
государственной региональной политике. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по географии  
Для оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

биологии применяется комплексный и уровневый подход. 
Комплексный подход реализуется посредством: 
– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 
(стандартизированных устных и письменных работ, лабораторных и 
практических работ; проверки восприятия на слух и воспроизведения 
тематической и терминологической лексики по биологии, а также лексики по 
организации учебной деятельности содержания; наблюдения и др.). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией школы-интерната в рамках внутреннего мониторинга. 

Оценка достижения личностных результатов осуществляется классным 
руководителем, воспитателем и учителем-предметником преимущественно 
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности в рамках внутреннего мониторинга. 
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Уровневый подход реализуется посредством фиксации различных 
уровней достижения глухими обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня, выше базового уровня, ниже базового уровня. Достижение 
обучающимися базового уровня предметных результатов определяется 
достижением планируемых результатов, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, отработанные со всеми обучающимися на 
этапе освоения программы по биологии.  

Достижение обучающимися уровня выше базового определяется 
достижением планируемых результатов, представленных в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться». 

Оценка предметных результатов 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки 

– способность осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебного предмета, в т.ч. 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-
познавательного развития, особых образовательных потребностей и 
слухоречевых возможностей глухих обучающихся. 

Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, 
тематической, рубежной, промежуточной и итоговой диагностики. 

График диагностических процедур по географии. 
Стартовая диагностика организуется в начале каждого года обучения 

на уровне ООО с целью оценки готовности обучающихся к изучению 
отдельных разделов биологии. Стартовая контрольная работа по географии в 
6 классе предусматривает выявление уровня достижений планируемых 
результатов освоения АООП НОО по предмету «Окружающий мир». 

Текущая диагностика проводится на каждом уроке и выступает в 
качестве процедуры оценки индивидуального продвижения каждого глухого 
обучающегося в освоении программы по географии. 

Текущее оценивание может быть: 
•формирующим – предназначенным для поддержки и направления 

усилий обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

•диагностическим, ориентированным на выявление и осознание 
учителем и обучающимися существующих проблем в освоении 
программного материала.  

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

Для текущей диагностики применяются следующие формы и методы 
проверки: опросы в письменной и устной формах, практические работы с 
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атласом или контурными картами, само- и взаимооценка, результаты 
проектной деятельности по географии и др. 

Тематическая диагностика. Проводится по окончании изучения 
каждой крупной темы и представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по географии.  Для 
текущей диагностики могут быть использованы контрольно-измерительные 
материалы как составленные учителем, так и представленные в УМК. 
Контрольно-измерительные материалы из УМК в виде тестов, проверочных 
заданий и контрольных работ адаптируются с учётом особенностей 
познавательного и слухоречевого развития, особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся: предусматривается использование 
знакомого обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических 
конструкций. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Рубежная диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 
интегрированный вариант тематического контроля и промежуточной 
аттестации. Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 
и 3 учебные четверти). 

В конце каждой учебной четверти обязательно организуется 
мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 
воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной 
дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности. Данная 
проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с 
учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 
аттестации обучающихся на уровне ООО по биологии и проводится в конце 
учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов по биологии и УУД на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Критерии оценки предусматривают также особенности речевого 
развития глухих обучающихся, а также своеобразие развития психических 
функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). Оценка результатов 
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обучения выстраивается исходя из понимания того, что глухой обучающийся 
мог осознанно усвоить учебный материал. 

Наиболее оптимальной формой проверки знаний по географии является 
тест (не более 50% от объёма всей контрольной работы) в сочетании с 
письменными заданиями, требующими оформления развёрнутых и 
аргументированных ответов.  

Оценка устных ответов учащихся (с использованием калькирующей 
жестовой формы речи) 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 
понимание сущности рассматриваемых географических явлений и 
закономерностей, теорий, а также правильное определение географических 
терминов; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу географии, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "4" ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 
было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочёта. 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы. 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 
работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 
дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами. 

Оценка "2" ставится, когда учащиеся оказались не подготовленными к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
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     Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 
правил безопасности труда. 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 
не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 
задания. 

Оценка тестов 
«5» – верно выполнено более 75% заданий.  
«4» – верно выполнено 75% заданий.  
«3» – верно выполнено 50% заданий.  
«2» – верно выполнено менее 50% заданий.  
Оценка практических и самостоятельных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 
работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 
знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме. 

Оценка "4" ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 
было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочёта. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 

Оценка "3" ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы. 
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Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 
(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами. 

Оценка "2" ставится, когда учащиеся оказались не подготовленными к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности труда 
Виды ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, закономерностей, карты 
общепринятых символов, географических терминов. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для выполнения заданий и объяснения 
географических явлений; ошибки, показывающие неправильное понимание 
смысла задания. 
4. Неумение читать и строить таблицы и принципиальные схемы 
5. Неумение работать с картой и атласом или использовать полученные 
данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к карте и измерительным приборам. 
7. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 
эксперимента. 
           Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 
неполнотой понимания основных признаков определяемого понятия. 
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения практической 
работы или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях, неточности таблиц, схем. 
3. Нерациональный выбор хода выполнения задания. 

Недочеты 
1. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
2. Небрежное выполнение записей, схем. 
3. Неточное нахождение географического объекта на карте или атласе.  
3. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Перечень информационных ресурсов 
Для учителя: 

•  Примерная адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования (вариант 1.2) (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

• География: 5—9 классы: рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. Душина, 
В. Б. Пятунин, Е.  А. Таможняя. — М.: Вентана-Граф, 2021 г. 

• Контрольно-измерительные материалы. География. 5, 6, 7, 8, 9 класс/ Сост. 
Е.А. Жижина. – М.  

• Летягин А. А. Методическое пособие к учебникам 5 и 6 класса 
«География: начальный курс» — М.: Вентана-Граф. 

• Душина, И. В. География: материки, океаны, народы и страны : 7 класс : 
методическое пособие.— М. : Вентана-Граф. 

• Пятунин, В. Б. География России. Природа. Население : 8 класс : 
методическое пособие.— М. : Вентана-Граф. 

• Таможняя, Е. А. География России. Хозяйство. Регионы : 9 класс : 
методическое пособие.— М. : Вентана-Граф. 

Специальная литература.  
• Методика обучения русскому языку в школе глухих. Под редакцией Л.М. 

Быковой - М.: Просвещение 
• С.А.Зыков. Методика обучения глухих детей языку. М.: Просвещение 
• А.Г.Зикеев. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. М.: Академия 
Для учащихся: 

• География 5 кл.: атлас. 
• География. 5 кл.: контурные карты.  
• Географические карты (мира, отдельных областей земного шара, 

комплексные, политические, физические, России), комплекты таблиц, 
видео  

Цифровые образовательные ресурсы: 
• Все образование Интернета ( http://all.edu.ru/) 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru/) 
• ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

(www.edu.ru/) 
• Образовательные ресурсы интернета (учебники, методическая, 

дидактическая литература, 
справочники)http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm 

• 1С. Образоваие. Школа 5. 
• Дневник.РУ  

https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFrsKpBWRlelFCDp8WrdBoq7KRr4A
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH4jEfRUR3uFYorIh81GfSgRfn4SA
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm&sa=D&usg=AFQjCNHJLkgJ3CSvzzJbx10IPN2-DkX4wQ
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• http://www.school.edu.ru –Национальный портал «Российский 
общеобразовательный портал» 

• http://www.ict.edu.ru - портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании 

• http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 
«Здоровье и образование» 

• http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
• http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-

портал, включающий обучение школьников. 
• Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  
• Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  
• Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  
• Открытый колледж – http://www.college.ru  
• ФИПИ: государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

http://www.fipi.ru.   
• http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа». 
• http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/. – УМК «Вертикаль». 
• https://geographyofrussia.com/geograficheskaya-karta-mira/- 

географическая карта 
• https://geographyofrussia.com/karta-chasovyx-poyasov-rossii/- карта мира 
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