
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «География» адресована глухим обучающимся 92 класс, получающим основное общее образование. 

Программа разработана в соответствии требований к усвоению знаний  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учётом Концепции географического образования, Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 1.2.),  Федеральной 

программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования.  

Учебная дисциплина «География» направлена на формирование у обучающихся с нарушениями слуха 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 происходит формирование 

ценностных ориентиров, обучающиеся с нарушениями слуха 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. 

Предметное содержание географии содействует воспитанию социальной активности, любви к своей многонациональной Родине, 

патриотизма, уважения к иным традициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве мощного 

социализирующего фактора обучающихся с нарушениями слуха, их инкультурации. На этой основе складывается потребность следовать 

ценностным ориентирам общества; способность критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в своих 

поступках нормами морали и нравственности. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Учебная дисциплина «География» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2  АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 92 (10) классы 

включительно. 

Содержание курса, осваиваемое на уровне ООО, является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных нарушений, обеспечении компенсирующего пути развития 

обучающихся с нарушениями слуха. Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, анализа 

географических объектов, фактов, условий и др. обучающиеся поставлены перед необходимостью осваивать «географический язык», 

рассуждать, пользоваться разнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

что стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности. 

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 обучающихся с нарушениями 

слуха 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 обучающимися с 

нарушениями слуха 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 обучающихся с нарушениями слуха 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»; 

•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. 

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 обучающегося с 

нарушенным слухом, в привлечении энергии сохранных анализаторов и психических процессов. Так, обучение географическим понятиям 

компенсаторно осуществляется на обходной полисенсорной основе. Наряду с остаточным слухом предусматривается активное использование 

ресурсов зрительного восприятия. 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. К внутренней пропедевтике относятся те разделы 

АООП ООО по географии, которые подготавливают обучающихся с нарушенным слухом к усвоению содержания данного предмета. 

Также в соответствии с названным принципом помимо решения главной задачи – формировать географические знания и умения – у 

обучающихся с нарушенным слухом 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 слабослышащего, позднооглохшего, кохлеарно имплантированного обучающегося способность свободно 

понимать географические термины и использовать их в собственной речи. Реализация принципа предусматривает развитие слуховой функции 

и произносительной стороны устной речи в единстве, при использовании звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языка обусловлен тем, что ход развития слабослышащего, позднооглохшего, 

кохлеарно имплантированного 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 обучающегося с нарушенным слухом к самостоятельной 

ориентировке в социальном пространстве. 

Принцип причинности и историзма процессов, явлений живой природы реализуется при обучении географии в процессе формирования 

у обучающихся с нарушенным слухом 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. В программу 5- 92(10) классов интегрирован региональный (краеведческий) 

компонент, позволяющий получить, расширить   знания о природе своего региона, населении ХМАО-Югры. Учёт региональных 

(краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии 

обучающихся за счёт использования региональных (краеведческих) особенностей содержания.   

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.  

Курс географии базируется на ряде специальных принципов, присущих системе обучения слабослышащих обучающихся языку . 

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений (на материале географического содержания). 

Изучение географии, как и иных учебных дисциплин, предусматривает оперирование не только лексикой разговорного характера, но и языком 

науки, в частности, специальными терминами и понятиями. В обучении географии используется специфический понятийный аппарат, 

являющийся элементом содержания обучения географии, средством коммуникации по поводу географического содержания, а также средством 

осознания причинно-следственных зависимостей, географических вопросов и текстов. Формирование языковых обобщений (на программном 

материале дисциплины, базовых понятий курса географии) 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 анализа содержания текстовых материалов, выбора 

необходимого термина, формулировки выводов, изложения последовательности выполнения практических работ и др. 

Принцип коммуникативной направленности в обучении географии предусматривает создание на уроках ситуаций, побуждающих 

обучающихся к речевому общению. Данный принцип предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных обучающимся 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 опорой на показ, демонстрацию карт, макетов и 

выполнение иных действий. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках географии 

предусматривается анализ определений, правил. Также в соответствии с данным принципом в коррекционно-образовательном процессе 

предусматривается развитие у обучающихся с нарушенным слухом разнообразных коммуникативных умений: отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос, сообщать о запланированных действиях, докладывать о выполнении поручения и др.  

Принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических процессов. 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, а также 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 таблиц, текстовых материалов географического содержания. Развитие мышления и его операций 

обеспечивается посредством установления последовательности выполнения практических работ, выявления причинно-следственных связей. 

Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего 

невозможно полноценно рассуждать, делать выводы тем. 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 обучающегося с 

нарушенным слухом. 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 

С целью повышения уровня финансовой грамотности обучающихся и развитию финансового образования в предмет «География» 

включены следующие темы в 9 классе: «Сравнение ВВП на душу населения в развитых странах», «Налоги и их роль в жизни семьи», 

«Социальные льготы», «Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций», «Для чего нужно 

осуществлять финансовое планирование», «Пенсионное обеспечение». 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию 

и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «География» интегрировано 

профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интересов, 

способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

Воспитательный компонент в рабочей программе включает: 



— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией — инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

— 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; 

— применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

— 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; 

— организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы», являясь обязательным, общим для 

обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. При этом изучение географии по варианту 1.2. АООП ООО осуществляется в 

пролонгированные сроки: с 5 по 92 классы включительно. В 5,6 классах по 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. В 7,8,91,92 классах по 1 

часу в неделю, 34 часа за учебный год. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

 

9 (второй год обучения) КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

 

Раздел 5. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в современном мире 

Раздел 7. Обобщение с систематизация изученного материала  

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 и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Географические районы, 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, международные политических организации, страны СНГ, ЕврАзЭС, мировая цивилизация 

географического пространства, 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 

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. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне основного общего образования 
Результаты обучения по учебному предмету «География» в отношении всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются 

по окончании основного общего образования, не сопоставляясь с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

 

Личностные результаты 

1. 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. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского и национального ) языка.  

4. 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; самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 

ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, 



познавательных и социокультурных потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского 

жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию 

образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; сформированность ответственного отношения к учению. 

8. 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. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представленийоб 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми (в том числе при использовании вербальных 

и невербальных средств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа 

допустимых способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха/нарушением слуха и 

соматическими заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. 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. 



18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных компетенций) с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями 

слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушением слуха; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с 

учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. 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 занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться 

иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

 

Метапредметные результаты 

 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать (с использованием визуальных опор) существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

– устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений по заданным основаниям для их 

сравнения; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

– выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выявлять причинно-следственные связи 

при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 



– выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных или заданных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

– проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

– оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

– выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

– оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

– систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение: 

– устно/устно-дактильно и письменно формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов; 

– в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

– публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 



достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

– сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

– составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

– владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения рабочей программы по географии  отражённым во ФГОС ООО. Однако предметные результаты 

скорректированы с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с 

нарушениями слуха следующих умений: 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения регионов России; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

– выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

– классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

– различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

– различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

– показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

– использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 



объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

– использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

– объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

– сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

– приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте; 

– характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9А2 КЛАССА  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ЭОР 

1 четверть (8 часов) 

1 Повторение раздела «Население России. Промышленность». 1    

2 Контрольная работа по теме «Хозяйство России. Природа России  1    

3 Районирование России. 1    

4 Великие равнины России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. 1    

5 Урал и горы Южной Сибири. 1    

6 Мерзлотная Россия-Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1   Видео урок  

7 Экзотика России-Северный Кавказ, Крым, Дальний Восток. 1   Маршруты по России 

8 Практическая работа №1 «Экологическая ситуация России» 1    

2 четверть(8 часов) 

Европейская Россия 

9 1 Центральная Россия. Пространство и освоение Центральной России. 1   Карта  и  состав 

экономических районов 

10 2 Центральный экономический  район. 1   Справочник Россия –

Родина моя 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мерзлотная%20россия%20восточная%20и%20северо-восточная%20сибирь%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632063395221731-15579814831528290955-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-4012&wiz_type=vital&filmId=18016138907564792339
https://russia.travel/routes/
https://geostudy.ru/economicregions.html
https://geostudy.ru/economicregions.html
http://russia.1pku.ru/index.php/ekonomika/ekonomicheskie-rajony/tsentralnyj/87-tsentralnyj-ekonomichsekij-rajon
http://russia.1pku.ru/index.php/ekonomika/ekonomicheskie-rajony/tsentralnyj/87-tsentralnyj-ekonomichsekij-rajon


11 3 Волго-Вятский район. 1   Наука. клуб 

12 4 Центрально-Черноземный район. 1   Наука. клуб 

13 5 Северо-Западный экономический район.  

1 

  Онлайн-путешествие по 

Санкт-Петербургу 

14 6 Европейский Север. Практическая работа №2 «Хозяйство Европейского 

Севера» 

1   РЭШ Европейский Север 

15 7 Контрольная работа по теме: « Центральная  и север Европы России» 1    

16 8 Европейский Юг: Пространство Европейского Юга. 1    

3 четверть (11 часов) 

17 1 Практическая работа  №3 «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа» 1   РЭШ Европейский Юг 

18 2 Поволжье: население. 1   Поволжье 

19 3 Поволжье: хозяйство и экологические проблемы 1    

20 4 Урал. Пространство Урала. Хозяйство. 1   Кунгурская ледяная пещера 

21 5 Урал. Практическая работа№3 «Экология Урала» 1   Урал 

Азиатская часть России 

22 6 Сибирь: освоение территории и население. 1   Nauka.klub  

23 7 Западно- Сибирский экономический район. 1    

24 8 Восточная Сибирь. Население и хозяйство. 1   Освоение Сибири 

25 9 Восточная Сибирь: рекреационные богатства Сибири. 1    

26 10 Обобщающий урок: Сибирь. 1    

27 11 Население Дальнего Востока. 1    

4 четверть (6 часов) 

28 1 Хозяйство дальнего Востока. 1    

29 2 Дальний Восток: рекреационные ресурсы 1    

30 3 Контрольная работа «Экономические районы России» 1    

31 4 Экономическое районирование ХМАО-Югры 1   Финно-угорские народы 

Культурное наследие 

32 5 Историко-культурное и природное наследие Югры. 1     

 

33 6 Повторение «Материки и океаны. Страны мира». 1    

 

 

 

https://nauka.club/geografiya/tsentralno-chernozemnij-ekonomicheskij-rayon.html
https://nauka.club/geografiya/tsentralno-chernozemnij-ekonomicheskij-rayon.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=виртуальное%20путешествие%20по%20питеру%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1632062861550295-15389706014414769812-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7010&wiz_type=vital&filmId=4782407288420668906
https://yandex.ru/video/preview/?text=виртуальное%20путешествие%20по%20питеру%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1632062861550295-15389706014414769812-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-7010&wiz_type=vital&filmId=4782407288420668906
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/main/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/povolzhie-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://yandex.ru/video/preview/?text=кунгурская%20ледяная%20пещера%20видео%20экскурсия&path=wizard&parent-reqid=1632064162852752-6036258544069035840-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-9553&wiz_type=vital&filmId=1130303155029003226
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/uralskiy-region-naselenie-i-hozyaystvo
https://nauka.club/geografiya/zapadnaya-sibir.html
https://nauka.club/istoriya/osvoeniе-sibiri.html
https://bigasia.ru/content/pub/review/khanty-i-mansi-vladyki-vod-poveliteli-oleney/
http://hmao.kaisa.ru/search/list/24007235?lc=ru

