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Пояснительная записка 

  

  ГЕОГРАФИЯ 

Примерная рабочая программа   по предмету «География» адресована 

глухим обучающимся, получающим основное общее образование. Программа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101)   с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки Российской Федерации от 24.12.2018 г., а также Примерной программы 

воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования и на 

основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Программе 

воспитания ГБОУ школы-интерната №31.  

  

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; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

– выработка способности к безопасному и экологически 

целесообразному поведению в окружающей среде. 

Учёт особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

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. Так, 

обучение географическим понятиям компенсаторно осуществляется на 

обходной полисенсорной основе.  

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 

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. Так, хозяйственная деятельность человека влияет на изменения в 

окружающем мире, природе и состоянии климата. Данные современной науки 

указывают на то, что всё многообразие существующих материальных систем 

различной природы на разных уровнях неживой и живой природы находится 

в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Ни один материальный объект 

не является абсолютно изолированным, независящим от всего остального 

мира, но всегда находится во взаимной связи и взаимодействии с другими 

объектами. Они связаны, прежде всего, пространственными и временными 

отношениями, находятся на определённых расстояниях друг от друга, объёмы 

одних тел взаимосвязаны с объёмами других тел; разрушение, деградация 

одних объектов даёт начало, рождение другим. 

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. Формы проведения уроков 

географии по освоению краеведческого содержания, отличные от 

традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, 

исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать 

на обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, 

воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи 

между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для 

роста качества образовательного процесса. 

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 общения : 

– 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. 

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.  

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) .  

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-

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. 

«География» относится к числу учебных дисциплин, по которой может 

осуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. 

Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и 

возможностей каждого глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности 

будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов учебной дисциплины, является 

включение обучающихся в доступные им виды деятельности посредством 

реализации тех или иных направлений внеурочной работы, в числе которых 

научно-познавательное, туристско-краеведческое, культурно-

просветительное, музейно-оформительское и издательское, страноведческое, 

экологическое, экономическое, трудовое и др.   

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть 

использованы цифровые технологии, к которым относят информационно-

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в 

образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с 

обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 

материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки 

(для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 

обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий 

позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, 

осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе 

полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в 

виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для 

закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна 

обеспечивать: 



– информационно-методическую поддержку образовательного процесса 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения в соответствии с федеральными требованиями основного общего 

образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса для отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном 

процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида 

цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с 

разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством 

блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные 

средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств 

и интернета различные образовательные задачи). 

  

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», являясь обязательным. 

Учебный предмет «География» является общим для обучающихся с 

нормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного 

предмета «География», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО. При этом изучение географии по варианту 1.2 

АООП ООО осуществляется в пролонгированные сроки: с 5 по 9(доп) классы 

включительно. 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте  

Для обучающихся : 

   учебники:   А.И.Алексеев «География» 5-6 классы, ФГОС, Москва, 

Просвещение, 2019 



А.И.Алексеев «География» 7 классы, ФГОС, Москва, Просвещение, 

2019 

А.И.Алексеев «География» 8 классы, ФГОС, Москва, Просвещение, 

2019 

А.И.Алексеев «География» 9 классы, ФГОС, Москва, Просвещение, 

2019 

Для учителя: методические пособия по географии 

  

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Тема 1. История географических открытий 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Тема 2. Географические карты 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Тема 1. Земля — планета Солнечной системы 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли   

Тема2.   Человек на Земле 

6 КЛАСС 

(2-ой год обучения на уровне ООО) 

Раздел1 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни 

Заключение. Природно-территориальные комплексы 

  

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

Тема 1. Географическая оболочка 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения 

Тема 2. Страны и народы мира 

Раздел 3. Материки и океаны 

Тема 1. Южные материки (Африка) 

Тема 2. Индийский океан 

 

 



8 КЛАСС 

(4-ый год обучения) 

Раздел 1. Материки и океаны 

Тема 1. Южные материки (Австралия, Южная Америка) 

Тема 2. Северные материки 

Тема 3. Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий океаны 

Тема 4. Взаимодействие природы и общества 

  

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Тема 3. Время на территории России 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Раздел 2. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Тема 3. Народы и религии России 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Раздел 3. Природа России   

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Раздел 4. Природа России 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

  

9 КЛАСС (доп) 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России  

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Раздел 3. Россия в современном мире 

  



Раздел 4. Обобщение с систематизация изученного материала 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «География » 

с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание»,   «Экология»,«Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы. 

Формы учёта рабочей программы воспитания.  

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующие организационные формы: 

• специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 

историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, 

которые повышают познавательную мотивацию, дают возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися.  

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конференции и 

др.); 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского  поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 



поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 

возможность проведения некоторых уроков силами самих учеников; 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей. 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

         Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде, сделает 

школьный урок более интересным и запоминающимся. 

          Важна интеграция урока с различными формами воспитательной 

деятельности, реализуемых в классе, в кружках и секциях, в детских 

общественных объединениях, в системе внешкольной деятельности. 

У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества,   коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «География». 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения.  

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 



науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

 

 



4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета географии, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 



рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на 

достижение следующих личностных результатов:  

-овладение  на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

-осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

-сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде- среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 



посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный(или с помощью учителя) поиск, анализ, 

отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию 

с помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

- формирование представлений о  географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте  научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места  

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах его географического  освоения, особенностях 



природы, жизни, культуре и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.  

-овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

информации; 

-формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня   

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акватория, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Примерные виды деятельности обучающихся: 

– 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. 

Организация проектной  и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Примерные темы проектных работ: 

• «Мой край»;  

• «Санкт-Петербург- город на Неве»;  

• «Ленинградская область -край озёр и рек»»; 

• «Природа родного края»;   

• И др. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка достижения планируемых результатов на уровне ООО 

осуществляется с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха с помощью заданий базового уровня; на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня (с учётом 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся).  



Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в процессе 

реализации внутреннего мониторинга.  

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-

познавательного развития, особых образовательных потребностей и 

слухоречевых возможностей глухих обучающихся. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов 

находит выражение в способности и готовности глухих обучающихся: 

– к овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; 

– к осуществлению работы с информацией; 

– к сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами 

с нарушениями слуха с использованием средств общения, доступных 

коммуникантам – словесной речи (устной, устно-дактильной и письменной) 

и жестовой; 

– к решению проблем, имеющих личностную и социальную 

значимость, готовность воплощать найденные решения в практической 

деятельности, 

– к использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и 

получения информации; 

– к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения 

метапредметных результатов, строится на межпредметной основе и с 

учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Тематическое планирование. 

5 класс 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Географическое изучение 

Земли 

Введение. География — наука о 

планете Земля 

2  

 

 

 

 

-Адаптированные учебные 

презентации, созданные учителем 

https://resh.edu.ru Российская 

электронная школа 

http://www.uchportal.ru/ 

Учительский портал 

http://window.edu.ru Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru Единая 

коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

Тема 1. История географических 

открытий 

8 

Раздел 2. Изображения земной 

поверхности 

Тема 1. Планы местности 

12 

Тема 2. Географические карты 6 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной 

системы 

Тема 1. Земля — планета Солнечной 

системы 

10 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная 

оболочка Земли 

20 

http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/app.php/catalog/pdf2txt/712/72712/50382
http://school-collection.edu.ru/


Тема2 Человек на Земле 10 

 

6 класс 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1Оболочки Земли 

Тема1.Гидросфера 

30 -Адаптированные учебные 

презентации, созданные 

учителем 

https://resh.edu.ru Российская 

электронная школа 

 http://www.uchportal.ru/ 

Учительский портал 

http://window.edu.ru Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

 Тема 2. Атмосфера 20 

 Тема3. Биосфера 10 

Заключение. Природно-территориальные 

комплексы 

  

 

8 

 

7 класс 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Главные закономерности 

природы Земли 

Тема 1. Географическая оболочка 

 

3   

 

 

 -Адаптированные учебные 

презентации, созданные учителем 

https://resh.edu.ru Российская 

электронная школа 

 http://www.uchportal.ru/ 

Учительский портал 

http://window.edu.ru Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru Единая 

коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 3 

 Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 3 

 Тема 4. Мировой океан — основная 

часть гидросферы 

3 

 Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения 

3 

Тема 2. Страны и народы мира 

 

3 

Раздел 3. Материки и океаны 

Тема 1. Южные материки (Африка) 

Тема 2. Индийский океан 

 

10 

 

 

6 

 

8 класс 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Материки и океаны 

Тема 1. Южные материки (Австралия, 

Южная Америка) 

  

10 -Адаптированные учебные 

презентации, созданные учителем 

http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/app.php/catalog/pdf2txt/712/72712/50382
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/app.php/catalog/pdf2txt/712/72712/50382
http://school-collection.edu.ru/


Тема 2. Северные материки 

 

14 https://resh.edu.ru Российская 

электронная школа 

 http://www.uchportal.ru/ 

Учительский портал 

http://window.edu.ru Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru Единая 

коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

Тема 3. Атлантический, Северный 

Ледовитый и Тихий океаны 

 

5 

Тема 4. Взаимодействие природы и 

общества 

 

5 

9 класс 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Географическое 

пространство России 

Тема 1. История формирования и 

освоения территории России 

Тема 2. Географическое положение и 

границы России  

Тема 3. Время на территории России 

Тема 4. Административно-

территориальное устройство России. 

Районирование территории 

8  

 

 

 

 

 

-Адаптированные учебные 

презентации, созданные 

учителем 

https://resh.edu.ru Российская 

электронная школа 

 http://www.uchportal.ru/ 

Учительский портал 

http://window.edu.ru Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

Раздел 2. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Тема 2. Территориальные особенности 

размещения населения России 

Тема 3. Народы и религии России 

Тема 4. Половой и возрастной состав 

населения России 

Тема 5. Человеческий капитал России 

6 

Раздел 3. Природа России   

Тема 1. Природные условия и ресурсы 

России 

Тема 2. Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые 

Тема 3. Климат и климатические 

ресурсы  

10 

Раздел 4. Природа России 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды 

и водные ресурсы 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

 

10 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/app.php/catalog/pdf2txt/712/72712/50382
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/app.php/catalog/pdf2txt/712/72712/50382
http://school-collection.edu.ru/


9 (доп) класс 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства России 

Тема 2. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Тема 4. Машиностроительный 

комплекс 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Тема 6. Агропромышленный комплекс 

(АПК) 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

20  

 

 

 

 

 

-Адаптированные учебные 

презентации, созданные 

учителем 

https://resh.edu.ru Российская 

электронная школа 

 http://www.uchportal.ru/ 

Учительский портал 

http://window.edu.ru Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион 

(Европейская часть) России  

Тема 2. Восточный макрорегион 

(Азиатская часть) России 

5 

Раздел 3. Россия в современном мире  5 

 Раздел 4. Обобщение с 

систематизация изученного материала 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://window.edu.ru/app.php/catalog/pdf2txt/712/72712/50382
http://school-collection.edu.ru/



