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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 7 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 7 классе - 1 час в неделю, всего -

34 часа.
Учитывая переход школы на Федеральную адаптированную образовательную программу 

ООО внесены изменения в содержание предмета на текущий учебный год. В курс «География.
Страноведение» включены следующие разделы: «Главные закономерности природы Земли»-12 
часов, «Человечество на Земле»-4 часа, «Материки и страны»-17 часов. В течение года, 
заканчивается изучение курса «География. Страноведение», и начинается изучение курса 
«География России. Природа» в 8 классе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли
Тема 1. Географическая оболочка
Тема 2. Литосфера и рельеф Земли
Тема 3. Атмосфера и климаты Земли
Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы
Раздел 2. Человечество на Земле
Тема 1. Численность населения
Тема 2. Страны и народы мира
Раздел 3. Материки и страны
Тема 1. Южные материки
Тема 2. Северные материки
Тема 3. Взаимодействие природы и общества
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
Акватория, закономерности, заселение Земли, историко-культурные районы мира, 

климатообразующие факторы, климаты Земли, континент, материк, население, общечеловеческие 
проблемы, океан (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый), освоение, 
поверхность Земли, природная зональность, равнинный, размещение людей на планете, 
районирование, рельеф Земли, сельская местность, страны мира, хозяйственная деятельность, части 
света, численность населения.

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

особенностях природы отразилась история их формирования.
Мы знали о том, какой климатообразующий фактор является основным.
Мы узнали о том, как влияет близость океанов на формирование климата.
Я расскажу о преобладающих формах рельефа в Австралии.
В Австралии самый засушливый климат.
Основная часть верующих людей в Канаде – это католики и протестанты.
Мы узнали о том, какие проблемы называют общечеловеческими и почему они возникли 

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

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

В горах всегда формируется особый климат. С подъёмом вверх он становится холоднее. На 
обращённых на юг склонах климат теплее, чем на слонах, которые обращены на север.

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

Американские учёные создали родословную человечества. Эти учёные считают, что люди 
имеют одну общую праматерь. Это женщина, которая жила около 200 тысяч лет назад в Африке.



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

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

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

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:

– описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– называть строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 
оболочки;

– распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;

– определять природные зоны по их существенным признакам на основе интерпретации 
информации об особенностях их природы;

– различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;
– приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;
– описывать (по заданному плану/алгоритму или с использованием иного опорного 

материала) закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 
органического мира;

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 
отдельных территорий с использованием различных источников географической информации;

– называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 
характера взаимодействия и типа земной коры;

– устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 
литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;

– классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;
– объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров;
– применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
– описывать климат территории по климатограмме;
– объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории;
– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-

коррекционного процесса формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 
компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации;

– различать океанические течения;
– сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации;
– объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 
географической информации;

– характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;

– различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;
– сравнивать плотность населения различных территорий;
– применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;
– различать городские и сельские поселения;
– приводить примеры крупнейших городов мира;
– приводить примеры мировых и национальных религий;
– с использованием визуальных опор проводить языковую классификацию народов;
– различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;
– определять страны по их существенным признакам;
– сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;
– объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;



– использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач;

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 
для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

–интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной 
деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

– приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;

– распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 
уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.



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. Главные закономерности природы Земли (12 часов)
1 Тема 1. 

Географическая 
оболочка

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.
Называть границы, строение и 
свойства (целостность, 
зональность, ритмичность) 
географической оболочки;
различать изученные процессы и 
явления, происходящие в 
географической оболочке;
распознавать проявление 
изученных географических 
явлений являющиеся отражением 
таких свойств географической 
оболочки, как зональность 
(азональность), ритмичность и 
целостность;
выявлять проявления широтной 
зональности по картам 
природных зон (при выполнении 
практической работы № 1);
сравнивать структуру высотных 
поясов горных систем с целью 
выявления зависимости от их 
географического положения и 
абсолютной высоты;
описывать по физической карте 
полушарий, карте океанов, 
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глобусу местоположение 
изученных географических 
объектов для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных 
задач.

2 Тема 2. Литосфера 
и рельеф Земли 

3 - 2 Описывать по физической карте 
мира, физической карте России, 
карте океанов, глобусу 
местоположение крупных форм 
рельефа для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных 
задач;
описывать закономерности 
изменения в пространстве 
крупных форм рельефа суши и 
Мирового океана на основе 
анализа физической карты и карт 
строения земной коры (при 
выполнении практической 
работы № 1);
объяснять пространственное 
распространение землетрясений 
и современного вулканизма (при 
выполнении практической 
работы № 2);
устанавливать (используя карты 
атласа) взаимосвязи между 
движением литосферных плит и 
размещением крупных форм 
рельефа;
объяснять образование крупных 
форм рельефа Земли 
одновременным действием 
внутренних и внешних сил 
рельефообразования;
называть особенности 
географических процессов на 
границах литосферных плит с 
учётом характера взаимодействия 
и типа земной коры;
классифицировать силы 
рельефообразования по 
источникам энергии, за счёт 
которых они действуют;
приводить примеры полезных 
ископаемых разного 
происхождения;
находить аргументы, 
подтверждающие и/или 
опровергающие разные точки 
зрения об истории Земли как 
планеты в различных источниках 
географической информации;
формулировать гипотезы о 
появлении новых океанов на 
Земле, расколе крупных 
литосферных плит на основе 
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самостоятельно выбранных 
источников информации;
формулировать суждения, 
выражать свою точку зрения;
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников, 
обнаруживать различие и 
сходство позиций в процессе 
организованной учителем 
дискуссии: сравнение 
вероятности землетрясений на 
разных территориях Земли на 
основе анализа географических 
карт с учётом распространения 
сейсмических поясов.

3 Тема 3. Атмосфера 
и климаты Земли 

4 - 1 Описывать закономерности 
изменений в пространстве поясов 
атмосферного давления и 
климатических поясов;
определять климатические 
характеристики территории по 
климатической карте;
классифицировать типы климата 
по заданным показателям; 
классифицировать воздушные 
массы Земли;
объяснять образование 
тропических муссонов, пассатов 
тропических широт, западных 
ветров;
применять понятия «воздушные 
массы», «муссоны», «пассаты», 
«западные ветры», 
«климатообразующий фактор» 
для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных 
задач;
описывать климат территории по 
климатической карте и 
климатограмме (при выполнении 
практической работы № 1);
сравнивать годовой ход 
температуры воздуха по сезонам 
года в Северном и Южном 
полушариях на основе 
статистических данных;
объяснять влияние 
климатообразующих факторов на 
климатические особенности 
территории;
характеризовать воздушные 
массы Земли, основные и 
переходные климатические пояса 
Земли;
приводить примеры влияния 
климатических условий на жизнь 
людей;
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приводить примеры влияния 
деятельности человеческого 
общества на климат Земли;
на основе анализа информации, 
заранее самостоятельно 
отобранной или предложенной 
учителем, выявлять признаки 
глобальных изменений климата 
на Земле;
выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых 
фактах, дефицит географической 
информации, необходимой для 
подтверждения или 
опровержения происходящих 
изменениях климата на Земле, и 
различные точки зрения на их 
причины;
выражать свою точку зрения на 
существование глобальных 
климатических изменений, 
соотношение роли хозяйственной 
деятельности человека и 
природных процессов в 
изменениях климата; 
необходимость принятия 
срочных мер для сокращения 
воздействия хозяйственной 
деятельности человеческого 
общества на глобальное 
изменение климата.

4 Тема 4. Мировой 
океан – основная 
часть гидросферы 

3 - 2 Описывать по физической карте 
мира, карте океанов, глобусу 
географическое положение 
океанов Земли для решения 
учебных и (или) практико-
ориентированных задач;
сравнивать температуру и 
солёность поверхностных вод 
Мирового океана на разных 
широтах с использованием 
различных источников 
географической информации (при 
выполнении практической 
работы № 1);
различать океанические течения;
выявлять закономерности 
изменения солёности, 
распространения тёплых и 
холодных течений у западных и 
восточных побережий материков 
по физической карте мира (при 
выполнении практической 
работы № 1);
сравнивать океаны (при 
выполнении практической 
работы № 2);
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устанавливать причинно-
следственные связи между 
пространственным 
распространением жизни в 
Мировом океане и свойствами 
океанических вод;
описывать местоположение 
основных районов рыболовства в 
Мировом океане;
выявлять и характеризовать 
существенные признаки океанов 
как частей Мирового океана;
объяснять закономерности 
изменения температуры, 
солёности и органического мира 
Мирового океана с 
географической широтой и с 
глубиной на основе анализа 
различных источников 
географической информации;
выбирать, анализировать, и 
интерпретировать 
географическую информацию о 
таянии льдов Северного 
Ледовитого океана и изменении 
средней температуры его 
поверхностных вод; влиянии этих 
процессов на природные 
комплексы прибрежных 
территорий и акваторий; на 
возможности хозяйственной 
деятельности человека в океане;
прогнозировать изменение 
уровня Мирового океана и 
выдвигать гипотезы о возможных 
проблемах, связанных с этим 
процессом (при сохранении 
современных тенденций 
глобальных климатических 
изменений);
формулировать гипотезу об 
истинности собственных 
суждений и суждений других, 
аргументируя свою позицию;
приводить аргументы за или 
против выделения Южного 
океана как самостоятельной части 
Мирового океана; формулировать 
и высказывать свою точку зрения 
о выделении Южного океана и 
определении его границ;
принимать цель совместной 
деятельности при выполнении 
учебного географического 
проекта о загрязнении Мирового 
океана, коллективно строить 
действия по её достижению 
представлять результат 



выполненного проекта; 
сравнивать результаты 
выполнения учебного 
географического проекта с 
задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение 
результатов, разделять сферу 
ответственности;
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; 
оценивать соответствие 
результата цели.

Раздел 2. Человечество на Земле (4 часов)
5 Тема 1. 

Численность 
населения 

2 - 2 Различать и сравнивать 
численность населения крупных 
стран мира;
сравнивать плотность населения 
различных территорий;
применять понятие «плотность 
населения» для решения учебных 
и практических задач;
характеризовать этапы освоения и 
заселения отдельных территорий 
Земли человеком;
объяснять особенности 
адаптации человека к разным 
природным условиям;
различать городские и сельские 
поселения, устанавливать их 
отличительные признаки;
приводить примеры крупнейших 
городов мира;
называть и показывать на карте 
крупнейшие города мира;
использовать знания о населении 
материков и стран для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач;
находить в различных 
источниках, интерпретировать и 
использовать информацию, 
необходимую для определения 
изменения численности 
населения во времени; 
представлять информацию в виде 
таблиц, графических схем и 
диаграмм;
анализировать диаграммы 
изменения численности 
населения во времени с целью 
определения темпов изменения 
численности населения Земли 
(при выполнении практической 
работы № 1);
использовать различные 
источники информации для 
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характеристики этапов освоения 
и заселения отдельных 
территорий Земли;
сравнивать численность 
населения городов по различным 
источникам информации;
устанавливать причины и 
следствия изменения 
численности населения, строить 
логическое рассуждение и 
обобщение при анализе карт и 
диаграмм;
сравнивать различные прогнозы 
изменения численности 
населения Земли;
при выполнении практической 
работы № 1 обмениваться с 
партнёром важной информацией, 
участвовать в обсуждении, 
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций;
сравнивать результаты 
выполнения учебного 
географического проекта с 
исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в 
достижение результатов, 
разделять сферу ответственности.

6 Тема 2. Страны и 
народы мира 

2 - 1 Проводить языковую 
классификацию народов мира, 
применять понятия «народ», 
«этнос», «языковая семья», 
«раса», «религия», «мировые 
религии» для решения учебных и 
практических задач;
приводить примеры мировых и 
национальных религий; 
различать основные виды 
хозяйственной деятельности 
людей на различных территориях;
применять понятия 
«хозяйственная деятельность», 
«хозяйство», «экономика» для 
решения учебных и практических 
задач;
описывать по карте положение и 
взаиморасположение 
географических объектов;
определять страны по их 
существенным признакам;
сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйственной 
деятельности отдельных стран;
оценивать последствия 
изменений компонентов природы 
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в результате хозяйственной 
деятельности человека;
интерпретировать информацию 
об особенностях природы, 
населения и его хозяйственной 
деятельности разных стран, 
представленной в одном или 
нескольких источниках для 
решения различных учебных и 
практико-ориентированных 
задач;
находить (самостоятельно и/или с 
помощью учителя), 
анализировать и 
интерпретировать 
статистическую информацию 
(таблицы, диаграммы, графики), 
необходимую для определения и 
сравнения численности и 
плотности населения (при 
выполнении практической 
работы № 1).

Раздел 3. Материки и страны (17 часов)
7 Тема 1. Южные 

материки 
7 - 5 Описывать по географическим 

картам и глобусу местоположение 
изученных географических 
объектов для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных 
задач;
называть имена 
первооткрывателей и 
исследователей материков, 
показывать маршруты их 
путешествий;
сравнивать географическое 
положение материков (при 
выполнении практической 
работы № 1);
выявлять влияние 
климатообразующих факторов на 
климат южных материков, в том 
числе и влияние географического 
положения и океанических 
течений;
объяснять особенности климата 
экваториального климатического 
пояса (при выполнении 
практической работы № 2);
выявлять особенности климата, 
рельефа и внутренних вод южных 
материков и объяснять 
взаимосвязи между ними;
сравнивать высотную поясность 
горных систем южных материков 
и объяснять их различие;
сравнивать особенности климата 
материков (при выполнении 
практической работы № 3);

https://resh.edu.ru/su
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описывать по географическим 
картам страну (при выполнении 
практической работы № 4);
использовать знания о населении 
материков и стран и взаимосвязях 
между изученными 
демографическими процессами и 
явлениями;
приводить примеры 
географических объектов, 
процессов и явлений, 
характеризующих природу, 
население южных материков, 
виды хозяйственной 
деятельности на их территории 
(исключая Антарктиду) с 
использованием карт различного 
содержания;
объяснять природные, 
исторические и экономические 
причины размещения населения 
части материка (при выполнении 
практической работы № 5);
находить в тексте аргументы, 
подтверждающие особенности 
природы, материков или их 
отдельных территорий, населения 
или хозяйственной 
деятельности);
находить, извлекать и 
использовать информацию из 
одного или различных 
источников, необходимую для 
объяснения особенностей 
природы, населения и хозяйства 
отдельных территорий южных 
материков;
находить и использовать 
информацию из одного или 
нескольких источников, 
систематизировать 
географическую информацию в 
виде презентации;
планировать организацию 
совместной работы, распределять 
роли, принимать цель совместной 
деятельности; публично 
представлять результаты 
выполненного исследования (при 
групповом выполнении 
практических работ и 
презентаций);
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту; 
оценивать соответствие 
результата цели.



8 Тема 2. Северные 
материки 

7 - 4 Описывать по карте положение и 
взаиморасположение Северной 
Америки и Евразии: показывать 
на карте и обозначать на 
контурной карте крайние точки 
материков и элементы их 
береговой линии;
называть имена 
первооткрывателей и 
исследователей Северной 
Америки и Евразии, показывать 
маршруты их путешествий;
сравнивать особенности рельефа, 
климата, внутренних вод, 
природных зон Северной 
Америки и Евразии (в том числе 
при выполнении практических 
работ № 1, 3);
классифицировать климаты 
Северной Америки и Евразии на 
основе анализа климатических 
диаграмм (климатограмм);
объяснять климатические 
различия территорий умеренного 
климатического пояса, 
находящихся на одной широте 
(при выполнении практической 
работы № 2);
выявлять особенности климата, 
рельефа и внутренних вод 
северных материков и объяснять 
взаимосвязи между ними;
составлять комплексное 
географическое описание страны 
по плану с использованием 
различных источников 
информации (при выполнении 
практической работы № 4);
сравнивать страны по заданным 
показателям;
выбирать источники 
географической информации), 
необходимые для изучения 
особенностей природы, 
населения и хозяйства Северной 
Америки и Евразии (при 
выполнении практических работ 
№ 1, 4).

https://resh.edu.ru/su
bject/4/7/

9 Тема 3. 
Взаимодействие 
природы и 
общества 

3 - 1 Приводить примеры влияния 
закономерностей географической 
оболочки на жизнь и 
деятельность людей;
приводить примеры развития 
природоохранной деятельности 
на современном этапе;
приводить примеры 
взаимодействия природы и 
общества, объектов природного и 

https://resh.edu.ru/su
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культурного Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в пределах 
отдельных территорий;
распознавать проявления 
глобальных проблем 
человечества (экологическая, 
сырьевая, энергетическая, 
преодоления отсталости стран, 
продовольственная) на локальном 
и региональном уровнях и 
приводить примеры 
международного сотрудничества 
по их преодолению;
характеризовать изменения 
компонентов природы на 
территории одной из стран мира в 
результате деятельности человека 
(при выполнении практической 
работы №1);
формулировать оценочные 
суждения о последствиях 
изменений компонентов природы 
в результате деятельности 
человека с использованием 
разных источников 
географической информации;
анализировать различные 
источники информации для 
характеристики изменений 
компонентов природы на 
территории одной из стран мира в 
результате деятельности 
человека;
самостоятельно находить 
источники информации и 
анализировать информацию, 
необходимую для оценки 
взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных 
территорий;
находить аргументы, 
подтверждающие необходимость 
международного сотрудничества 
в использовании природы и её 
охраны с учётом закономерностей 
географической оболочки;
выявлять причинно-следственные 
связи между уровнем социально-
экономического развития страны 
и возможностями её участия в 
международном решении 
глобальных проблем;
формулировать собственную 
точку зрения на утверждение 
«если на территории страны 
глобальная проблема не 
проявляется, эта страна может не 
принимать участие в 



международных усилиях по её 
решению» и приводить 
аргументы, подтверждающие её.

10 Резервное время 1 - -
Общее количество часов по 
программе

34 - 19

Поурочное планирование

№
п/п

Тема урока Количество часов Виды, формы 
контроля

всего контрольные 
работы

практические 
работы

Раздел 1. Главные закономерности 
природы Земли

12

Тема 1. Географическая оболочка 2

1 Географическая оболочка: 
особенности строения и 
свойства.

1 0 0

2 Географическая зональность 
(природные зоны). Высотная 
поясность
Практическая работа №1 
«Выявление проявления 
широтной зональности по 
картам природных зон»

1 0 1 Практическая 
работа №1

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 3

3 История Земли как планеты. 
Литосферные плиты и их 
движение.
Практическая работа №2
«Анализ физической карты и 
карты строения земной коры с 
целью выявления 
закономерностей 
распространения крупных 
форм рельефа»

1 0 1 Практическая 
работа №2

4 Материки, океаны и части 
света

1 0 0

5 Формирование современного 
рельефа Земли. Сейсмические 
пояса Земли.
Практическая работа №3 
«Объяснение вулканических 
или сейсмических событий, о 
которых говорится в тексте»

1 0 1 Практическая 
работа №3

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 4



6 Закономерности 
распределения температуры 
воздуха.

1 0 0

7 Закономерности 
распределения атмосферных 
осадков

1 0 0

8 Пояса атмосферного давления 
на Земле. Воздушные массы, 
их типы.

1 0 0

9 Разнообразие климата на 
Земле. Климатообразующие 
факторы
Практическая работа №4 
«Описание климата 
территории по 
климатической карте и 
климатограмме»

1 0 1 Практическая 
работа №4

Тема 4. Мировой океан – основная 
часть гидросферы 

3

10 Мировой океан и его части. 
Тихий океан.  Атлантический 
океан

1 0 0

11 Индийский, Северный 
Ледовитый океан, Южный 
океан
Практическая работа №5 
«Сравнение двух океанов по 
предложенному учителем 
плану с использованием 
нескольких источников 
географической информации»

1 0 1 Практическая 
работа №5

12 Тёплые и холодные 
океанические течения.
Соленость поверхностных вод. 
Жизнь в океане.
Практическая работа №6 
«Выявление закономерностей 
изменения солёности 
поверхностных вод Мирового 
океана и распространения 
тёплых и холодных течений у 
западных и восточных 
побережий материков»

1 0 1 Практическая 
работа №6

Раздел 2. Человечество на Земле 4

Тема 1. Численность населения 2

13 Заселение Земли человеком. 
Изменение численности 
населения во времени.

1 0 1 Практическая 
работа №7



Практическая работа №7 
«Определение, сравнение 
темпов изменения 
численности населения 
отдельных регионов мира по 
статистическим 
материалам»

14 Размещение и плотность 
населения.
Практическая работа №8 
«Определение и сравнение 
различий в численности, 
плотности населения 
отдельных стран по разным 
источникам»

1 0 1 Практическая 
работа №8

Тема 2. Страны и народы мира 2

15 Народы и религии мира. 
Этнический состав населения 
мира.

1 0 0

16 Многообразие стран, их 
основные типы.
Практическая работа №9 
«Сравнение занятий населения 
двух стран по комплексным 
картам различий в типах 
хозяйственной деятельности 
населения стран разных 
регионов»

1 0 1 Практическая 
работа №9

Раздел 3. Материки и страны 17

Тема 1. Южные материки 7

17 Географическое положение и 
природа Африки. Население 
Африки
Практическая работа №10
«Объяснение годового хода 
температур и режима 
выпадения атмосферных 
осадков в экваториальном 
климатическом поясе»

1 0 1 Практическая 
работа №10

18 Северная, Западная и 
Центральная Африка
Практическая работа №11 
«Описание одной из стран 
Африки по географическим 
картам»

1 0 1 Практическая 
работа №11

19 Восточная и Южная Африка 1 0 0

20 Географическое положение и 
природа Южной Америки

1 0 1 Практическая 
работа №12



Практическая работа №12 
«Сравнение географического 
положения Африки и Южной 
Америки»

21 Крупнейшие страны Южной 
Америки
Практическая работа №13
«Объяснение особенностей 
размещения населения одной 
из стран Южной Америки»

1 0 1 Практическая 
работа №13

22 Географическое положение и 
природа Австралии и Океании. 
Австралийский Союз. 
Практическая работа №14
«Сравнение особенностей 
климата Африки, Южной 
Америки и Австралии по 
плану»

1 0 1 Практическая 
работа №14

23 Антарктида – уникальный 
материк на Земле.

1 0 0

Тема 2. Северные материки 7

24 Географическое положение и 
природа Северной Америки

1 0 0

25 Канада, США
Практическая работа №15
«Описание одной из стран в 
форме презентации»

1 0 1 Практическая 
работа №15

26 Географическое положение и 
рельеф Евразии
Практическая работа №16 
«Объяснение распространения 
зон современного вулканизма и 
землетрясений на территории 
Северной Америки и Евразии»

1 0 1 Практическая 
работа №16

27 Климат, внутренние воды 
Евразии
Практическая работа №17
«Объяснение климатических 
различий территорий, 
находящихся на одной 
географической широте, на 
примере умеренного 
климатического пояса»

1 0 1 Практическая 
работа №17

28 Природные зоны Евразии
Практическая работа №18
«Представление в виде 
таблицы информации о 
компонентах природы одной 
из природных зон на основе 

1 0 1 Практическая 
работа №18



анализа нескольких 
источников информации»

29 Крупнейшие страны Европы 1 0 0

30 Крупнейшие страны Азии 1 0 0

Тема 3. Взаимодействие природы и 
общества

3

31 Влияние закономерностей 
географической оболочки на 
жизнь и деятельность людей.

1 0 0

32 Особенности взаимодействия 
человека и природы на разных 
материках.

1 0 0

33 Глобальные проблемы 
человечества
Практическая работа №19 
«Характеристика изменений 
компонентов природы на 
территории одной из стран 
мира в результате 
деятельности человека»

1 0 1 Практическая 
работа №19

34. Резервное время 1 0 0

Общее количество часов по 
программе

34 0 19

Лист внесения изменений

№ 
п/п

Дата 
внесения 
изменений

Характеристика изменений Реквизиты 
документа о 
внесении 
изменений 
(номер и дата 
приказа)

Подпись 
сотрудника, 
внёсшего 
изменения.
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