


Примерная  рабочая  программа  (далее  –  Программа)  по  предмету  «География»  адресована  обучающимся  с
нарушениями слуха (включая кохлеарно имплантированных),  получающим основное общее образование.  Программа
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), с учётом Концепции географического образования,
принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии  и  утверждённой  Решением  Коллегии  Министерства
просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 г., а также Примерной программы воспитания – с учётом
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования.

Пояснительная записка
Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету

«География» обучающихся с нарушениями слуха

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

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

Предметное  содержание  географии  содействует  воспитанию  социальной  активности,  любви  к  своей
многонациональной Родине, патриотизма, уважения к иным традициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др.
Всё  это  предстаёт  в  качестве  мощного  социализирующего  фактора  обучающихся  с  нарушениями  слуха,  их
инкультурации. На этой основе складывается потребность следовать ценностным ориентирам общества; способность
критически  осмысливать  личный опыт и  опыт окружающих людей,  руководствоваться  в  своих  поступках нормами
морали и нравственности.

Общая характеристика учебного предмета «География»



Учебная  дисциплина  «География»  осваивается  на  уровне  ООО по  варианту  2.2.2  АООП в  пролонгированные
сроки: с 5 по 10 классы включительно.

Содержание  курса,  осваиваемое  на  уровне  ООО,  является  базой  для  реализации  краеведческого  подхода  в
обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в
системе непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации.

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных нарушений, обеспечении компенсирующего
пути развития обучающихся с нарушениями слуха. Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра научных
понятий и представлений,  анализа географических объектов,  фактов,  условий и др.  обучающиеся поставлены перед
необходимостью осваивать «географический язык», рассуждать, пользоваться разнообразными источниками получения
информации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  делать  выводы,  что  стимулирует  развитие  речевой  и
мыслительной деятельности.

Учебный предмет «География» строится на основе комплекса подходов:
– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся возможности работать в

индивидуальном,  приемлемом для  него  темпе,  что  обеспечивает  чувство  психологического  комфорта,  способствует
повышению  интереса  к  учебной  деятельности,  содействует  формированию  положительной  мотивации  учения,  что
принципиально значимо для овладения географической картиной мира;

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

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

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



аксиологического насыщения текстовых и внетекстовых учебных материалов в связи с культурологической и
экогума

поэтапного  формирования  ценностного  отношения  к  миру  посредством  использования  методов  и  приёмов
обучения, технологий коррекционно-педагогического воздействия;

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

Обучение  географии  на  основе  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)  осуществляется  в  соответствии  с  указанными
принципами. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения  географии проявляется в опоре на здоровые
силы обучающегося с нарушенным нистической и направленностью учебного курса «География»;

 слухом, в привлечении энергии сохранных анализаторов и психических процессов. Так, обучение географическим
понятиям  компенсаторно  осуществляется  на  обходной  полисенсорной  основе.  Наряду  с  остаточным  слухом
предусматривается  активное  использование  ресурсов  зрительного  восприятия.  В  обязанность  учителя  входит
обеспечение коррекционной составляющей урока географии. Это требует развития диалогической и монологической
речи, коррекции произношения, использования остаточного слуха, сопутствующей активизации отстающих в развитии
познавательных процессов, процессов восприятия.

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

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

Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с развитием произносительной стороны
устной  речи  состоит  в  том,  чтобы  обеспечивать  развитие  у  слабослышащего,  позднооглохшего,  кохлеарно
имплантированного  обучающегося  способность  свободно  понимать  географические  термины  и  использовать  их  в
собственной речи.  Реализация  принципа предусматривает  развитие  слуховой функции и  произносительной стороны
устной  речи  в  единстве,  при  использовании  звукоусиливающей  аппаратуры  в  ходе  всего  учебно-воспитательного
процесса.

Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языка обусловлен тем, что ход развития слабослышащего,
позднооглохшего,  кохлеарно имплантированного обучающегося,  усвоение им установленного объёма образования,  в



том  числе  по  географии,  определяется  уровнем  языкового  развития,  возможностью  воспринимать  информацию  в
словесном  оформлении,  адекватно  пользоваться  ей.  Успех  в  реализации  принципа  обеспечивается  оригинальным
содержанием  программ,  специальными  методами  обучения,  специфическими  организационными  формами  работы.
Прочное  усвоение  знаний  достигается  путём  отработки  специально  отобранного  языкового  материала,
целенаправленного  формирования  осознанного  коммуникативного  поведения,  развития  словесно-логического
мышления на основе овладения различными видами речевой деятельности в условиях целенаправленно организуемой
слухоречевой среды.

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

Принцип причинности и историзма процессов, явлений живой природы реализуется при обучении географии в
процессе формирования у обучающихся с нарушенным слухом понимания, что всякое изменение и тем более развитие,
т.е. изменение в сторону появления нового качества, имеет свою причину и следствия. Так, хозяйственная деятельность
человека  влияет  на  изменения  в  окружающем  мире,  природе  и  состоянии  климата.  Данные  современной  науки
указывают на то, что всё многообразие существующих материальных систем различной природы на разных уровнях
неживой и живой природы находится в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Ни один материальный объект не
является абсолютно изолированным, независящим от всего остального мира, но всегда находится во взаимной связи и
взаимодействии с другими объектами. Они связаны, прежде всего, пространственными и временными отношениями,
находятся  на  определённых  расстояниях  друг  от  друга,  объёмы  одних  тел  взаимосвязаны  с  объёмами  других  тел;
разрушение, деградация одних объектов даёт начало, рождение другим.

Принцип  учёта  региональных  (краеведческих)  особенностей.  Краеведческая  основа  материала  усиливает
воспитательное  воздействие  содержания  предмета,  «приближает»  его  к  обучающемуся.  Изучение  своего  края
обеспечивает  режим  «включённости»  обучающегося  в  сюжет  урока.  В  этой  связи  краеведческая  составляющая  в
содержании курса географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по
освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика,
практикум,  исследовательская  лаборатория  и  др.),  позволяют  комплексно  воздействовать  на  обучающегося:
активизировать  способы восприятия  новой информации,  воображение,  чувственный опыт,  облегчить  осуществление
обратной  связи  между  педагогом  и  обучающимся,  а  в  конечном  итоге  –  создать  условия  для  роста  качества
образовательного процесса.

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



Курс  географии  базируется  на  ряде  специальных  принципов,  присущих  системе  обучения  слабослышащих
обучающихся языку1.

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений (на материале географического
содержания). Изучение географии, как и иных учебных дисциплин, предусматривает оперирование не только лексикой
разговорного характера, но и языком науки, в частности, специальными терминами и понятиями. В обучении географии
используется специфический понятийный аппарат, являющийся элементом содержания обучения географии, средством
коммуникации  по  поводу  географического  содержания,  а  также  средством  осознания  причинно-следственных
зависимостей, географических вопросов и текстов.  Формирование языковых обобщений (на программном материале
дисциплины, базовых понятий курса географии) становится возможным при условии регулярно организуемой на уроках
практики речевого  общения,  за  счёт  развития  навыков  восприятия,  понимания  и  продуцирования  высказываний  во
взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие
анализа  содержания  текстовых  материалов,  выбора  необходимого  термина,  формулировки  выводов,  изложения
последовательности выполнения практических работ и др.

Принцип коммуникативной направленности в обучении географии предусматривает создание на уроках ситуаций,
побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип предполагает такую организацию обучения, при
которой  работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса  (раскрытие значений новых слов, уточнение
или расширение  значений уже известных обучающимся лексических  единиц) требует  включения слова  в  контекст.
Введение  нового  термина,  новой  лексической  единицы  проводится  на  основе  объяснения  учителя  (в  том  числе  с
использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с опорой на показ, демонстрацию карт, макетов
и  выполнение  иных  действий.  Каждое  новое  слово  включается  в  контекст,  закрепляется  в  речевой  практике
обучающихся. На уроках географии предусматривается анализ определений, правил. Также в соответствии с данным
принципом  в  коррекционно-образовательном  процессе  предусматривается  развитие  у  обучающихся  с  нарушенным
слухом  разнообразных  коммуникативных  умений:  отвечать  на  вопросы,  формулировать  вопрос,  сообщать  о
запланированных действиях, докладывать о выполнении поручения и др. 

Принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических процессов. На каждом
уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том
числе,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  речевого  слуха,  произносительной  стороны  речи  (прежде  всего,
тематической  и  терминологической  лексики  учебной  дисциплины,  а  также  лексики  по  организации  учебной
деятельности)2.  В  процессе  уроков  географии  требуется  одновременно  с  развитием  словесной  речи  обеспечивать
развитие  у  обучающихся  других  психических  процессов.  Предусматривается  руководство  вниманием  обучающихся

1 Принципы  данной  группы  определены  по  материалам  исследований  К.В.  Комарова.  См.  Комаров  К.В.  Методика  обучения  русскому  языку  в  школе  для
слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с.



через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств
наглядности,  видеоматериалов,  доступных  по  структуре  и  содержанию  словесных  инструкций.  Развитие  памяти
обеспечивается  посредством  составления  несложных  схем,  анализа  таблиц,  текстовых  материалов  географического
содержания.  Развитие  мышления  и  его  операций  обеспечивается  посредством  установления  последовательности
выполнения практических работ, выявления причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-образовательной
работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно
рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно,
с  включением  системы  аргументов  и  полным  охватом  темы.  Важная  роль  в  развитии  у  обучающихся  словесно-
логического  мышления принадлежит обсуждению конкретных примеров многообразия  современной географической
среды (на разных уровнях),  характера и динамики главных природных,  экологических,  экономических,  социальных,
геополитических и иных процессов.

Программа учебной дисциплины «География» включает примерную тематическую и терминологическую лексику,
которая должна войти в словарный запас  обучающихся с  нарушениями слуха за  счёт  целенаправленной отработки,
прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой
выводов, оформлением логических суждений, приведением доказательств, подготовкой сообщений и т.п.3

«География»  относится к  числу  учебных дисциплин,  по которой может осуществляться  выполнение итоговой
индивидуальной  проектной  работы.  Выбор  темы  проекта  осуществляется  с  учётом  личностных  предпочтений  и
возможностей  каждого  обучающегося  с  нарушенным  слухом.  Опыт  проектной  деятельности  будет  полезен  как  в
учебном процессе, так и в социальной практике.

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и личностных результатов учебной
дисциплины, является включение обучающихся в доступные им виды деятельности посредством реализации тех или
иных направлений внеурочной работы, в числе которых научно-познавательное, туристско-краеведческое, культурно-
просветительное, музейно-оформительское и издательское, страноведческое, экологическое, экономическое, трудовое и
др. Наряду с этим немаловажным для достижения планируемых результатов является используемый в образовательной

2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения
учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых
методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут.
3 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня
слухоречевого  развития обучающихся) и  достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики,  а  также лексики по
организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно-
развивающих курсах «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом
(сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух
с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала.



организации  спектр  форм  внеурочной  деятельности  (географические  кружки,  факультативы,  секции,  клубы,
конференции, олимпиады, вечера, устные журналы, викторины, игры и/или др.).

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым
относят  информационно-образовательные  среды,  электронный  образовательный  ресурс,  дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются
доступность,  вариативность,  наглядность  обучения,  обратная  связь  учителя  с  обучающимися,  построение
индивидуальной  траектории  изучения  учебного  материала,  обучение  с  применением  интеллектуальных  систем
поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). Организация
обучения  на  основе  цифровых  технологий  позволяет  активизировать  компенсаторные  механизмы  обучающихся,
осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных
нарушений в развитии.

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как
учебник  и  рабочая  тетрадь,  в  качестве  словаря  или  справочника  с  учебными  видеофильмами,  как  тренажёр  для
закрепления новых знаний или в виде практического пособия.

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения,  организованная  с  использованием
цифровых технологий, должна обеспечивать:

–  информационно-методическую  поддержку  образовательного  процесса  с  учётом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с нарушением слуха;

–  планирование  образовательного  процесса  и  его  ресурсного  обеспечения  в  соответствии  с  федеральными
требованиями основного общего образования;

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания динамики усвоения
учебного материала обучающимися с нарушением слуха;

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушениями слуха);

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха,

их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,  органов  управления  в  сфере  образования,
общественности), в том числе при реализации дистанционного образования.

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с  нарушением
слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами),



•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.),
•техническая (способность использовать технические и программные средства),
•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные

задачи).
Цели изучения учебного предмета «География»

Цель учебной  дисциплины заключается  в  обеспечении  овладения  обучающимися  необходимым (определяемым
стандартом)  уровнем подготовки  в  области  географии в  единстве  с  развитием социальных компетенций,  речевой  и
мыслительной деятельности, включая:

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

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

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

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

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

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

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному поведению в окружающей среде.
Место предмета в учебном плане

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

Учебный предмет «География» является  общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями
слуха.  Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует



ФГОС ООО. При этом изучение географии по варианту 2.2.2 АООП ООО осуществляется в пролонгированные сроки: с
5 по 10 классы включительно. 4

Содержание учебного предмета
5 КЛАСС

(1-й год обучения на уровне ООО)
Раздел 1. Географическое изучение Земли
Введение. География — наука о планете Земля
Тема 1. История географических открытий
Раздел 2. Изображения земной поверхности
Тема 1. Планы местности
Тема 2. Географические карты
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы
Тема 1. Земля — планета Солнечной системы
Раздел 4. Оболочки Земли
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли
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;
4 На изучение географии в 5 и 6 классах выделяется по 2 часов в неделю (68 часов в год), в 7 – 10 классах – по 1 часу в неделю (34 часа в год).



– 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.

Формы  промежуточного  контроля:  тестовый  контроль,  проверочные  работы,  топографические  и  географические
диктанты, работы с контурными картами. 

На уроках географии в 10 классе (I вида) используются элементы следующих педагогических технологий и методик:
личностно - ориентированное обучение;
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава).
Использование ИКТ в ходе изучения курса географии в 10 классе (Iвида) предполагает:
использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала;



использование электронных учебников для организации самостоятельной работы учащихся по изучению теоретического
материала;
использование ЦОР, КМ-школы при организации учебно-познавательной деятельности на уроке;
использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное восприятие учебного материала,

Основные  методы,  применяемые  в  классе  глухих  детей –  репродуктивные.   Данные  методы  используются  при
изучении  сложного  или  слишком  простого  материала,  при  неготовности  учащихся  к  проблемному  изучению.
Репродуктивные  методы  позволяют  формировать  знания,  умения,  навыки  слабослышащих  учащихся  на
удовлетворительном уровне, развивать словесную речь, словесное мышление.
Объяснительно-иллюстративные методы используются при формировании теоретических и практических знаний, для
развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемому учебному материалу.
Частично-поисковый  метод, применяемый  в  нашей  школе,  способствует  развитию  самостоятельности  мышления,
исследовательских умений, творческих способностей глухих учащихся.
На 2 ступени общего образования в классе глухих детей проводится коррекционная работа по дальнейшему развитию
речи, слухового восприятия и навыков произношения.
Основные специфические методы, используемые в классе для глухих детей:
формирование словесной речи;
развитие и использование остаточного слуха;
обучение чтению с губ и произношению;
аналитико-синтетический.
Данные  методы  способствуют  развитию  слухового  восприятия  и  формирования  произношения  у  школьников  с
нарушениями слуха. 

          Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о системе оценивания образовательных 
результатов, обучающихся». 
                                
                                   

Качество освоения
программы

Уровень успешности Отметка по 5-ти
бальной шкале

95-100% Максимальный «5»
86-94% Программный/ «5»



повышенный
66-86% Программный «4»
50-65% Необходимый/ базовый «3»

Менее 50% Ниже необходимого «2»
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