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Пояснительная записка

Рабочая программа по географии составлена на основе Федеральной адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24.11.2022 № 1025 с 01.09.2023 года, в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»), для 5 класса уровня основного общего образования.

Программа 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
Учебная дисциплина «География» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в 

пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.
Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.
Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 
дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 
изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 
требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

Изучение географии способствует формированию у обучающихся системы комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 
реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 
теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 
непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 
дифференциации.



Цели учебного предмета:
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:
воспитание чувства 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, самостоятельного приобретения 
новых знаний;

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, 
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 том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и 
оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

формирование комплекса 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;

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы 
географических знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 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. 
Данная программа предусматривает изучение географии в 5 классе - 2 часа в неделю, всего - 68

часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

(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
Тема 2. Гидросфера – водная оболочка Земли
Тема 3. Атмосфера – воздушная оболочка
Тема 4. Биосфера – оболочка жизни
Заключение. Природно-территориальные комплексы
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.

Примерная тематическая и терминологическая лексика
Примерные слова и словосочетания
Азимут, атласы, аэрофотоснимок, барханы, возвышенности, впадины, Вселенная, 

вертикальные и горизонтальные движения земной коры, високосный год, внутренние и внешние 
силы Земли, вулканы, выветривание, галактика, гейзеры, географическая долгота, географическая 
карта, географическая широта, географические координаты, географические открытия, 
географические энциклопедии и справочники, географический атлас, география, глобус, 
горизонтали, градусная сетка, движения Земли: осевое, орбитальное; древняя и современная наука, 
звёзды, Земля – планета Солнечной системы, землетрясение, земная кора, земные оболочки, зенит, 
картографический метод, компас, космический снимок, лава, литосфера, литосферные плиты, 
магма, мантия, масштаб плана (карты), меридиан, методы географической науки, Млечный путь, 
орбита, ориентир, ориентироваться, относительная и абсолютная высота, параллель, план 
местности, планеты, путеводители, равноденствие, расселение людей по Земле, свойства карты, 
смена дня и ночи, смена сезонов года, современное человечество, Солнечная система, 
солнцестояние, стихийные бедствия, съемка местности, топографическая карта, тропики, условные 
знаки, часовые пояса, шарообразность Земли, экватор, экспедиционный метод, ядро Земли.

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

и озёра, появляются и исчезают города.
Я попробую определить по контурам, какие географические объекты изображены на рисунке.
Я назову учёных Древнего мира, которые изучали природу.
Мы узнали о том, как накапливались и изменялись знания человека о Земле.
Простые географические сведения существовали у людей ещё в глубокой древности.
Всю жизнь древние люди жили там, где родились, другие территории оставались для них 

неизвестными.
Древние люди не могли объяснить и предвидеть природные явления.
Мы прочитали о том, как происходило первое русское кругосветное плавание.
Данные космической съёмки Земли люди используют в разных целях, например, для 

составления прогноза погоды.
Мы рассуждали о том, как можно ориентироваться по звёздам.
Галактика, к которой принадлежит Земля, называется Млечный путь.
Примерные выводы
Для географии важно определить положение объекта на земной поверхности. От этого 

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

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

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



был убит в стычке с туземцами. Только один корабль «Виктория» вернулся в Испанию 6 сентября 
1522 года.

В 19 веке стала быстро развиваться физическая география. Это наука, которая изучает 
природные географические объекты, явления и процессы. Один из основоположников физической 
географии – немецкий учёный Александр Гумбольдт. Он совершал далёкие путешествия. Гумбольдт 
утверждал, что есть связь между климатом и растительностью.

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного предмета «География» на уровне основного общего образования должно
обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательныхрезультатов:

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 представлений об 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
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

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

Овладению универсальными познавательными действиями
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 обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с 
нарушениями слуха следующих умений:

– приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географической науки;

– приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;



– выбирать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса) источники географической информации (картографические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности;

– интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 
представленную в одном или нескольких источниках;

– различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;
– описывать и сравнивать маршруты их путешествий (с использованием визуальных опор);
– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 

процесса находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле;

– определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам;

– использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 
знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;

– различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;
– приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
– объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
– устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений;

– описывать (с использованием визуальных опор) внутреннее строение Земли;
– различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;
– различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;
– различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору;
– показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли;
– различать горы и равнины;
– классифицировать по заданным основаниям формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику;
– называть причины землетрясений и вулканических извержений;
– применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

– применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 
познавательных задач;

– распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 
видов выветривания;

– классифицировать острова по происхождению;
– приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;
– приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира;
– приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;
– приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности;
– представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания).
– описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;



– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 
процесса находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 
своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 
извлекать её из различных источников;

– приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;
– сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли;
– различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;
– применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
– классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам;
– различать питание и режим рек;
– сравнивать реки по заданным признакам;
– различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
– устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна;
– приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;
– называть причины образования цунами, приливов и отливов;
– описывать состав, строение атмосферы (с использованием визуальных опор);
– определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 
Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач;

– объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 
муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 
территорий;

– различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
– устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений;

– сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 
моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 
падения солнечных лучей;

– различать виды атмосферных осадков;
– различать понятия «бризы» и «муссоны»;
– различать понятия «погода» и «климат»;
– различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;
– применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 

процесса выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 
изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач;

– проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 
ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 
флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;

– называть границы биосферы;
– приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах;
– различать растительный и животный мир разных территорий Земли;
– объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;
– сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;
– применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;



– сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;
– приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 
проблем.



Тематическое планирование

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Виды деятельности Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего Контр
ольны
е 
работ
ы

Практи
ческие 
работы

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов)
1 Введение.

География –
наука о планете 
Земля

2 - 1 В течение учебного года:
понимать, применять в 
самостоятельной речи, 
воспринимать (слухозрительно
и/или на слух с учётом уровня 
слухоречевого развития 
обучающихся) и достаточно 
внятно и естественно 
воспроизводить тематическую 
и терминологическую лексику, 
а также лексику по 
организации учебной 
деятельности. Выполнять 
фонетическую зарядку. 
Использовать дактильную 
(устно-дактильную речь) в 
качестве вспомогательного 
средства общения.
По окончании каждой учебной 
четверти: воспринимать на 
слух и воспроизводить 
тематическую и 
терминологическую лексику 
учебной дисциплины, а также 
лексику по организации 
учебной деятельности.
Приводить примеры 
географических объектов, 
процессов и явлений, 
изучаемых различными 
ветвями географической 
науки; приводить примеры 
методов исследований, 
применяемых в географии;
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие тот или иной 
тезис (нахождение в тексте 
параграфа или специально 
подобранном тексте 
информацию, 
подтверждающую то, что люди 
обладали географическими 
знаниями ещё до того, как 
география появилась как 
наука).
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2 Тема 1. История 
географических 
открытий 

7 - 2 Различать вклад великих 
путешественников в 
географическое изучение 
Земли, описывать и сравнивать 
маршруты их путешествий по 
заданному плану/алгоритму 
или с использованием иных 
визуальных опор;
различать вклад российских 
путешественников и 
исследователей в 
географическое изучение 
Земли, описывать маршруты 
их путешествий по заданному 
плану/алгоритму;
характеризовать основные 
этапы географического 
изучения Земли (в древности, в 
эпоху Средневековья, в эпоху 
Великих географических 
открытий, в XVII–XIX вв., 
современные географические 
исследования и открытия);
сравнивать способы получения 
географической информации 
на разных этапах 
географического изучения 
Земли;
сравнивать географические 
карты (при выполнении 
практической работы № 3);
представлять текстовую 
информацию в графической 
форме (при выполнении 
практической работы № 1);
находить в различных 
источниках, интегрировать, 
интерпретировать и 
использовать информацию 
необходимую для решения 
поставленной задачи, в т.ч. для 
оценки вклада российских 
путешественников и 
исследователей в развитие 
знаний о Земле;
находить в картографических 
источниках аргументы, 
обосновывающие ответы на 
вопросы (при выполнении 
практической работы № 2);
выбирать способы 
представления информации в 
картографической форме (при 
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выполнении практических 
работ № 1).

Раздел 2. Изображения земной поверхности (10 часов)
3 Тема 1. Планы 

местности 
5 - 2 Применять понятия «план 

местности», 
«аэрофотоснимок», 
«ориентирование на 
местности», «стороны 
горизонта», «горизонтали», 
«масштаб», «условные знаки» 
для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач;
определять по плану 
расстояния между объектами 
на местности (при выполнении 
практической работы № 1);
определять направления по 
плану (при выполнении 
практической работы № 1);
ориентироваться на местности 
по плану и с помощью планов 
местности в мобильных 
приложениях; сравнивать 
абсолютные и относительные 
высоты объектов с помощью 
плана местности;
составлять описание маршрута 
по плану местности (при 
выполнении практической 
работы № 2);
проводить по плану несложное 
географическое исследование 
(при выполнении 
практической работы № 2);
объяснять причины 
достижения (недостижения) 
результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому 
опыту; оценивать соответствие 
результата цели (при 
выполнении практической 
работы № 2).

https://resh.edu.ru/su
bject/4/5/

4 Тема 2. 
Географические 
карты 

5 - 2 Различать понятия 
«параллель» и «меридиан»;
определять направления, 
расстояния и географические 
координаты по картам (при 
выполнении практических 
работ № 1, 2);
определять и сравнивать 
абсолютные высоты 
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географических объектов, 
сравнивать глубины морей и 
океанов по физическим 
картам;
объяснять различия 
результатов измерений 
расстояний между объектами 
по картам при помощи 
масштаба и при помощи 
градусной сети;
различать понятия «план 
местности» и «географическая 
карта»;
применять понятия 
«географическая карта», 
«параллель», «меридиан» для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач;
приводить примеры 
использования в различных 
жизненных ситуациях и 
хозяйственной деятельности 
людей географических карт, 
планов местности и 
геоинформационных систем 
(ГИС).

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы (4 часа)
5 Тема 1. Земля –

планета 
Солнечной 
системы 

4 - 1 Приводить примеры планет 
земной группы;
сравнивать Землю и планеты 
Солнечной системы по 
заданным основаниям, связав с 
реальными ситуациями –
освоения космоса;
объяснять влияние формы 
Земли на различие в 
количестве солнечного тепла, 
получаемого земной 
поверхностью на разных 
широтах;
использовать понятия «земная 
ось», «географические 
полюсы», «тропики», 
«экватор», «полярные круги», 
«пояса освещённости»; «дни 
равноденствия и 
солнцестояния» при решении 
задач: указания параллелей, на 
которых Солнце находится в 
зените в дни равноденствий и 
солнцестояний;
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сравнивать 
продолжительность светового 
дня в дни равноденствий и 
солнцестояний в Северном и 
Oжном полушариях;
объяснять смену времён года 
на Земле движением Земли 
вокруг Солнца и постоянным 
наклоном земной оси к 
плоскости орбиты;
объяснять суточное вращение 
Земли осевым вращением 
Земли;
объяснять различия в 
продолжительности светового 
дня в течение года на разных 
широтах;
приводить примеры влияния 
формы, размеров и движений 
Земли на мир живой и неживой 
природы;
устанавливать эмпирические 
зависимости между 
продолжительностью дня и 
географической широтой 
местности, между высотой 
Солнца над горизонтом и 
географической широтой 
местности на основе анализа 
данных наблюдений (при 
выполнении практической 
работы № 1);
выявлять закономерности 
изменения продолжительности 
светового дня от экватора к 
полюсам в дни солнцестояний 
на основе предоставленных 
данных;
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие различные 
гипотезы происхождения 
Земли при анализе одного-двух 
источников информации, 
предложенных учителем;
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других 
участников дискуссии о 
происхождении планет, 
обнаруживать различие и 
сходство позиций задавать 
вопросы по существу 
обсуждаемой темы во время 
дискуссии;



различать научную гипотезу и 
научный факт.

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа)
6 Тема 1. 

Литосфера –
каменная 
оболочка Земли 

7 - 1 Описывать внутренне 
строение Земли;
различать изученные 
минералы и горные породы, 
различать понятия «ядро», 
«мантия», «земная кора», 
«минерал» и «горная порода»;
различать материковую и 
океаническую земную кору;
приводить примеры горных 
пород разного происхождения;
классифицировать изученные 
горные породы по 
происхождению;
распознавать проявления в 
окружающем мире внутренних 
и внешних процессов 
рельефообразования: 
вулканизма, землетрясений; 
физического, химического и 
биологического видов 
выветривания;
применять понятия 
«литосфера», 
«землетрясение», «вулкан», 
«литосферные плиты» для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач;
называть причины 
землетрясений и 
вулканических извержений;
приводить примеры опасных 
природных явлений в 
литосфере и средств их 
предупреждения;
показывать на карте и 
обозначать на контурной карте 
материки и океаны, крупные 
формы рельефа Земли, острова 
различного происхождения;
различать горы и равнины;
классифицировать горы и 
равнины по высоте;
описывать горную систему или 
равнину по физической карте 
(при выполнении работы № 1);
приводить примеры действия 
внешних процессов 
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рельефообразования в своей 
местности;
приводить примеры полезных 
ископаемых своей местности;
приводить примеры изменений 
в литосфере в результате 
деятельности человека на 
примере своей местности, 
России и мира;
приводить примеры опасных 
природных явлений в 
литосфере;
приводить примеры 
актуальных проблем своей 
местности, решение которых 
невозможно без участия 
представителей 
географических 
специальностей, изучающих 
литосферу;
находить сходные аргументы, 
подтверждающие движение 
литосферных плит, в 
различных источниках 
географической информации;
применять понятия 
«эпицентр» и «очаг 
землетрясения» для анализа и 
интерпретации 
географической информации 
различных видов и форм 
представления;
оформлять результаты 
(примеры изменений в 
литосфере в результате 
деятельности человека на 
примере своей местности, 
России и мира) в виде 
презентации;
оценивать надёжность 
географической информации 
при классификации форм 
рельефа суши по высоте и по 
внешнему облику на основе 
различных источников 
информации (картины, 
описания, географической 
карты) по критериям, 
предложенным учителем при 
работе в группе;
в ходе организованного 
учителем обсуждения 
публично представлять 



презентацию о профессиях, 
связанных с литосферой, и 
оценивать соответствие 
подготовленной презентации 
её цели; выражать свою точку 
зрения относительно влияния 
рельефа своей местности на 
жизнь своей семьи.

7 Тема 2. 
Гидросфера –
водная оболочка 
Земли 

9 3 Называть части гидросферы;
описывать круговорот воды в 
природе;
называть источник энергии 
круговорота воды в природе;
описывать по физической 
карте полушарий, физической 
карте России, карте океанов, 
глобусу местоположение 
изученных географических 
объектов для решения учебных 
и (или) практико-
ориентированных задач;
определять по картам и 
различать свойства вод 
отдельных частей Мирового 
океана;
применять понятия 
«гидросфера», «круговорот 
воды», «цунами», «приливы и 
отливы» для решения учебных 
и (или) практико-
ориентированных задач;
определять по картам 
направления тёплых и 
холодных океанических 
течений;
приводить примеры 
стихийных явлений в Мировом 
океане;
называть причины цунами, 
приливов и отливов;
описывать положение на карте 
главных океанических 
течений, глубоководных 
желобов и впадин Мирового 
океана, крупных островов и 
полуостровов;
применять понятия «река», 
«речная система», «речной 
бассейн», «водораздел» для 
объяснения особенностей 
питания, режима, характера 
течения рек;
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различать понятия «питание» и 
«режим реки»;
классифицировать объекты 
гидросферы (моря, озёра, реки, 
подземные воды, болота, 
ледники) по заданным 
признакам;
выявлять на основе 
представленной информации 
причинно-следственные связи 
между питанием, режимом 
реки и климатом на территории 
речного бассейна;
сравнивать реки по заданным 
признакам (при выполнении 
практической работы № 1);
давать географическую 
характеристику одного из 
крупнейших озёр России и 
оформлять в виде презентации 
(при выполнении в групповой 
форме практической работы № 
2);
приводить примеры районов 
распространения многолетней 
мерзлоты;
сравнивать инструментарий 
(способы) получения 
географической информации о 
глубине Мирового океана, о 
направлении океанических 
течений, о ледниках и 
многолетней мерзлоте на 
разных этапах
географического изучения 
Земли;
приводить примеры изменений 
в гидросфере в результате 
деятельности человека на 
примере мира и России;
приводить примеры 
использования человеком 
воды;
различать понятия «грунтовые, 
межпластовые и артезианские 
воды»;
объяснять образование 
подземных вод;
различать грунтовые и 
межпластовые воды, 
водопроницаемые и 
водоупорные породы;



объяснять образование 
подземных вод;
сравнивать чистоту 
межпластовых и грунтовых 
вод;
выявлять существенные 
признаки артезианских вод;
находить, использовать и 
систематизировать 
информацию о поверхностных 
водных объектах своей 
местности; самостоятельно 
выбирать оптимальную форму 
представления географической 
информации (при выполнении 
практической работы № 3);
формулировать суждения, 
выражать свою точку зрения по 
проблеме исчерпаемости или 
неисчерпаемости ресурсов 
пресной воды на планете;
планировать организацию 
совместной работы при 
выполнении учебного проекта 
о повышении уровня 
Мирового океана в связи с 
глобальными изменениями 
климата;
объяснять причины 
достижения (недостижения) 
результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому 
опыту; оценивать соответствие 
результата цели.

8 Тема 3. 
Атмосфера –
воздушная 
оболочка

11 2 Описывать строение 
атмосферы;
сравнивать свойства воздуха в 
разных частях атмосферы;
сравнивать содержание 
различных газов в составе 
воздуха;
сравнивать свойства воздуха в 
континентальных и морских 
воздушных массах 
(температура воздуха, 
влажность, запылённость);
различать понятия 
«атмосфера», «тропосфера», 
«стратосфера», «верхние слои 
атмосферы»;
применять понятия 
«атмосферное давление», 
«ветер», «атмосферные 
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осадки», «воздушные массы» 
для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач;
определять амплитуду 
температуры воздуха, 
тенденции изменений 
температуры воздуха по 
статистическим данным;
устанавливать зависимость 
нагревания земной 
поверхности от угла падения 
солнечных лучей в течение 
суток и в течение года на 
примере своей местности на 
основе представленных 
данных;
определять различие в 
температуре воздуха и 
атмосферном давлении на 
разной высоте над уровнем 
моря при решении практико-
ориентированных задач;
различать виды облаков и 
связанные с ними типы 
погоды; проводить измерения 
основных элементов погоды с 
использованием аналоговых и 
(или) цифровых приборов 
(термометр, барометр, 
анемометр, флюгер);
различать относительную и 
абсолютную влажность 
воздуха; называть причины 
образования облаков, тумана;
различать виды атмосферных 
осадков;
объяснять направления 
дневных и ночных бризов, 
муссонов; различать понятия 
«погода» и «климат», «бриз» и 
«муссон»; объяснять годовой 
ход температуры воздуха на 
разных географических 
широтах;
объяснять влияние различных 
климатообразующих факторов 
на климат отдельных 
территорий; зависимость 
климата от географической 
широты и высоты местности 
над уровнем моря;



различать климатические 
пояса Земли;
приводить примеры 
стихийных явлений в 
атмосфере;
приводить примеры влияния 
климата на жизнь и 
хозяйственную деятельность 
человека;
систематизировать 
географическую информацию 
в разных формах (при 
выполнении практической 
работы № 1);
устанавливать зависимость 
между температурой воздуха и 
его относительной 
влажностью на основе анализа 
графиков суточного хода 
температуры воздуха и 
относительной влажности (при 
выполнении практической 
работы № 2);
использовать географические 
вопросы для изучения 
глобальных климатических 
изменений; оценивать 
достоверность имеющейся 
информации;
выбирать и анализировать 
географическую информацию 
о глобальных климатических 
изменениях;
находить в текстах 
информацию, 
характеризующую погоду и 
климат своей местности;
планировать организацию 
совместной работы по 
исследованию глобальных 
климатических изменений; 
выражать свою точку зрения по 
проблеме глобальных 
климатических изменений;
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других 
участников диалога.

9 Тема 4. Биосфера 
– оболочка жизни

5 1 Характеризовать 
существенные признаки 
биосферы; называть границы 
биосферы;
приводить примеры 
приспособления живых 
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организмов к среде обитания в 
разных природных зонах в 
Мировом океане с глубиной и 
географической широтой;
приводить примеры густо- и 
малозаселённых территорий 
мира;
приводить примеры 
экологических проблем, 
связанных с биосферой;
самостоятельно выбирать 
оптимальную форму 
представления географической 
информации;
находить и систематизировать 
информацию о состоянии 
окружающей среды своей 
местности (при выполнении 
практической работы № 1);
использовать географические 
вопросы как 
исследовательский инструмент 
познания; составлять план 
учебного исследования по 
установлению причинно-
следственных связей 
изменения животного и 
растительного мира океана с 
глубиной и географической 
широтой;
описывать растительность, 
устанавливать связи между 
компонентами природы (при 
выполнении практической 
работы № 1);
проводить наблюдения, 
фиксировать и 
систематизировать их 
результаты;
планировать организацию 
совместной работы, 
распределять роли, принимать 
цель совместной деятельности.

Заключение (5 часов)
10 Практикум 

«Сезонные 
изменения в 
природе своей 
местности»

1 1 различать причины и 
следствия географических 
явлений;
приводить примеры влияния 
Солнца на мир живой и 
неживой природы;
систематизировать результаты 
наблюдений;
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выбирать форму 
представления результатов 
наблюдений за отдельными 
компонентами природы;
представлять результаты 
наблюдений в табличной, 
графической форме, 
описания);
устанавливать на основе 
анализа данных наблюдений 
эмпирические зависимости 
между временем года, 
продолжительностью дня и 
высотой Солнца над 
горизонтом, температурой 
воздуха;
делать предположения, 
объясняющие результаты 
наблюдений;
формулировать суждения, 
выражать свою точку зрения о
взаимосвязях между 
изменениями компонентов 
природы;
подбирать доводы для 
обоснования своего мнения;
делать предположения, 
объясняющие результаты 
наблюдений на основе 
полученных за год 
географических знаний.

11 Природно-
территориальные 
комплексы 

4 1 применять понятия «почва», 
«плодородие почв», 
«природный комплекс», 
«природно-территориальный 
комплекс», «круговорот 
веществ в природе» для 
решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач;
приводить примеры 
взаимосвязи оболочек Земли;
сравнивать почвы разных 
природных зон по 
естественному плодородию; 
называть факторы, влияющие 
на образование почвы;
объяснять взаимосвязи 
компонентов природно-
территориального комплекса 
(при выполнении 
практической работы);
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описывать круговороты 
вещества на Земле;
приводить примеры особо 
охраняемых территорий мира 
и России; приводить примеры 
природных объектов списка 
Всемирного наследия 
OНЕСКО;
называть причины 
необходимости охраны 
природы; сохранения 
биоразнообразия планеты.

12 Резервное время 8 - -
Общее количество часов по 
программе

68 - 17

Поурочное планирование

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, 
формы 
контролявсего контрольные 

работы
практические 

работы

Раздел 1. Географическое изучение 
Земли

9

Введение.
География – наука о планете Земля

2

1 Что изучает география? 1 0 0

2 Географические методы 
изучения объектов и явлений
Практическая работа №1
«Организация фенологических 
наблюдений в природе: 
планирование, участие в 
групповой работе; форма 
систематизации данных»

1 0 1 Практическая 
работа №1

Тема 1. История географических 
открытий

7

3 Представление о мире в 
древности

1 0 0

4 Появление географических 
карт

1 0 0

5 География в эпоху 
Средневековья

1 0 0

6 Эпоха Великих географических 
открытий. 

1 0 1 Практическая 
работа №2

7 Географические открытия 
XVII-XIX вв.

1 0 0



Практическая работа №2 
«Обозначение на контурной 
карте географических 
объектов, открытых в разные 
периоды»

8 Первая русская кругосветная 
экспедиция. Географические 
исследования в ХХ в.

1 0 0

9 Географические открытия 
Новейшего времени.
Практическая работа №3 
«Сравнение карт Эратосфена, 
Птолемея и современных карт 
по предложенным учителем 
вопросам»

1 0 1 Практическая 
работа №3

Раздел 2. Изображения земной 
поверхности

10

Тема 1. Планы местности 5

10 Виды изображения земной 
поверхности. 
Планы местности.

1 0 0

11 Условные знаки. 1 0 0

12 Масштаб. Виды масштаба.
Практическая работа №4 
«Определение направлений и 
расстояний по плану 
местности»

1 0 1 Практическая 
работа №4

13 Глазомерная, полярная и 
маршрутная съёмка местности.
Практическая работа №5 
«Составление описания 
маршрута по плану 
местности»

1 0 1 Практическая 
работа №5

14 Изображение на планах 
местности неровностей земной 
поверхности.
Абсолютная и относительная 
высоты.

1 0 0

Тема 2. Географические карты 5

15 Географическая карта 1 0 0

16 Градусная сеть на глобусе и 
картах. Параллели и меридианы

1 0 0

17
18

Географические координаты
Практическая работа №6
«Определение географических 
координат объектов и 

2 0 1 Практическая 
работа №6



определение объектов по их 
географическим координатам»

19 Использование карт в жизни и 
хозяйственной деятельности 
людей. Профессия картограф
Практическая работа №7 
«Определение направлений и 
расстояний по карте 
полушарий»

1 0 1 Практическая 
работа №7

Раздел 3. Земля – планета Солнечной 
системы

4

20 Земля в Солнечной системе 1 0 0

21 Форма, размеры Земли, их 
географические следствия.

1 0 0

22 Движения Земли
Практическая работа №8 
«Выявление закономерностей 
изменения 
продолжительности дня и 
высоты Солнца над 
горизонтом в зависимости от 
географической широты и 
времени года на территории 
России»

1 0 1 Практическая 
работа №8

23 Пояса освещённости. 1 0 0

Раздел 4. Оболочки Земли 32

Тема 1. Литосфера – каменная 
оболочка Земли

7

24 Литосфера – твёрдая оболочка 
Земли

1 0 0

25 Вещества земной коры: 
минералы и горные породы

1 0 0

26 Движения земной коры 1 0 0

27 Образование вулканов и 
причины землетрясений

1 0 0

28 Формы рельефа суши: горы и 
равнины
Практическая работа №9 
«Описание горной системы или 
равнины по физической карте»

1 0 1 Практическая 
работа №9

29 Человек и литосфера 1 0 0

30 Рельеф дна Мирового океана. 1 0 0

Тема 2. Гидросфера – водная 
оболочка Земли

9



31 Гидросфера и методы её 
изучения.

1 0 0

32 Мировой океан и его части. 1 0 0

33 Солёность и температура 
океанических вод.

1 0 0

34 Движения вод Мирового 
океана

1 0 0

35
36

Реки: горные и равнинные
Практическая работа №10 
«Сравнение двух рек (России и 
мира) по заданным признакам»

2 0 1 Практическая 
работа №10

37 Озера и болота
Практическая работа №11 
«Характеристика одного из 
крупнейших озёр России по 
плану в форме презентации»

1 0 1 Практическая 
работа №11

38 Подземные воды и 
многолетняя мерзлота

1 0 0

39 Человек и гидросфера
Практическая работа №12 
«Составление перечня 
поверхностных водных 
объектов своего края и их 
систематизация в форме 
таблицы»

1 0 1 Практическая 
работа №12

Тема 3. Атмосфера – воздушная 
оболочка

11

40 Воздушная оболочка Земли 1 0 0

41 Температура воздуха 1 0 0

42 Атмосферное давление 1 0 0

43 Ветер и причины его 
возникновения

1 0 0

44 Влажность воздуха
Практическая работа №13
«Анализ графиков суточного 
хода температуры воздуха и 
относительной влажности с 
целью установления 
зависимости между данными 
элементами погоды»

1 0 1 Практическая 
работа №13

45 Облака и их виды 1 0 0

46 Атмосферные осадки 1 0 0

47 Погода и ее показатели
Практическая работа №14
«Представление результатов 

1 0 1 Практическая 
работа №14



наблюдения за погодой своей 
местности»

48 Климат и климатообразующие 
факторы

1 0 0

49 Человек и атмосфера 1 0 0

50 Стихийные явления в 
атмосфере

1 0 0

Тема 4. Биосфера – оболочка жизни 5

51 Биосфера – оболочка жизни 1 0 0

52 Растительный и животный мир 
Земли

1 0 0

53 Приспособление живых 
организмов к среде обитания в 
разных природных зонах
Практическая работа №15 
«Характеристика 
растительности участка 
местности своего края»

1 0 1 Практическая 
работа №15

54 Жизнь в океане 1 0 0

55 Распространение людей на 
Земле

1 0 0

Заключение 5

56 Практикум «Сезонные 
изменения в природе»
Практическая работа №16 
«Анализ результатов 
фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой»

1 0 1 Практическая 
работа №16

Природно-территориальные 
комплексы 

4

57 Понятие о природном 
комплексе

1 0 0

58 Глобальные, региональные и 
локальные природные 
комплексы
Практическая работа №17 
«Характеристика локального 
природного комплекса по 
плану»

1 0 1 Практическая 
работа №17

59 Почва, её строение и состав.
Охрана почв

1 0 0

60 Природная среда. Охрана 
природы

1 0 0

67. Резервное время 8 0 0



68.

Общее количество часов по 
программе

68 0 17
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