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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по географии ориентирована на особенности 

психофизического развития учащихся с ЗПР, для обучающихся как инклюзивно (в классе), так 

индивидуально и  содержит требования к организации учебных занятий по предмету в соответствии 

с принципами коррекционной педагогики и учитывает: 

- требования ФГОС ОВЗ НОО с целью преемственности основных образовательных программ в 

среднем звене для пролонгации работы, начатой при организации образования обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального общего образования; 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

заложены в АОП ООО.  

Адаптированная рабочая программа предмета «география» обязательной области «География» 

для основного общего образования разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный  закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образований и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г. регистрационный N 19644), с  изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 №1577; 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

соответствии с: 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» 

 адаптированной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» 

 с учетом: 

 материалов к проектированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (5 класс), размещенных на сайте https://ikp-rao.ru/frc-ovz/;  

 

УМК: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011 

2. Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е. К. Липкина. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Рабочая программа ориентирована на использование учебников серии «Полярная звезда» 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
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А. И. Алексеев. 

- География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных. учреждений / А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина и др. Под редакцией А.И Алексеева; рос. акад. наук, рос. акад. 

образования, издательство «Просвещение». М.: Просвещение, 2021. (Полярная звезда); 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и 

важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей 

в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  

адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

 

 

Наименование учебного предмета:     География 

 Класс (ы) :   5 «Б» 

Учебники: 

География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных. учреждений / А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина и др. Под редакцией А.И Алексеева; рос. акад. наук, рос. акад. образования, 

издательство «Просвещение». М.: Просвещение, 2023. (Полярная звезда); 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся, в том числе с ЗПР, 

систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных,  экологических, политических и социально-

экономических процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, об адаптации  человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах  к устойчивому развитию территорий. 

 

Целями  изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  
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• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира;  

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 • понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

            • понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 • глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 • выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Построение  содержания  учебного  курса  осуществляется последовательно  от  об щего  к  

частному  с  учётом  реализации внутрипредметных  и  метапредметных  связей.  В  основу  

положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  аксиологического,  культурологического,  

личностноодеятельностного, историкоопроблемного,  интегративного,  компетентностного 

подходов,  основанных  на  взаимосвязи  глобальной,  региональной  и  краеведческой  

составляющих. 

Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных  учебных действий,  

обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных компетенций.  Основу  

познавательных учебных действий  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  

проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  

анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные  

связи,  делать  выводы  и  умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  

определения  понятиям,  структурировать  материал  и  др.  Основу коммуникативных учебных 

действий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать  свою  точку  зрения,  работать  в  сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное  содержание  курса  географии  в  линии  «Полярная звезда»  сконструировано  по  

блокам,  в  которых  комплексно  изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — 

география  России. 

Содержание  учебника  для  5—6  классов  нацелено  на формирование  у  обучающихся, в том 

числе с ЗПР,  знаний  о  неоднородности  и  целостности Земли как планеты людей, о составе, 

строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство  людей;  

топографоокартографических  знаний  и  умений, позволяющих  осознать,  что  план  и  карта  —  

выдающиеся  произведения  человеческой  мысли,  обеспечивающие  ориентацию в  географическом  

пространстве;  знаний  о  Земле  как  о  планете  Солнечной  системы  и  о  следствиях  вращения  

Земли  вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по планете,  о  государствах  и  их  

столицах. 

 

Место географии в учебном плане 

Год обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс  1 35 35 

6 класс  1 35 35 
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Итого за курс   70 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 278, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах.   

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Для приобретения практических навыков и повышения мотивации и уровня знаний учащихся 

в рабочую программу включены  практические работы, предусмотренные  программой основного 

общего образования по географии (5-9 классы). Количество практических работ:  в 5 классе – 17 

(обучающие – 12, оценочные – 5), ),  в 6 классе – 12 (обучающие- 7, оценочные - 5). Практические 

работы обучающего характера оцениваются на усмотрение учителя, за оценочные практические 

работы отметки выставляются всему классу. 

Виды и формы контроля 

 Устный опрос 

 Нанесение изучаемой номенклатуры на контурную карту 

 Географический диктант 

 Задачи географического содержания 

 Тестовые задания 

 Составление географических описаний 

 Контрольная работа 

 Сообщения 

 Реферат 

Тематический контроль осуществляется в виде  контрольных работ, которые проводятся на 

обобщающих уроках по темам, под наблюдением учителя. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. С этой целью в курсе предусмотрены дифференцированные 

домашние задания и вопросы, требующие дополнительных знаний по географии. Познавательные 

задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, 

выполняются в качестве домашнего задания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по географии являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по географии являются:  
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регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять 

работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по географии являются:  

Обучающийся научится:  

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только 

ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в 

XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изучении 

Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о 

вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли в 

виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах и 

явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, 

экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; 

литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 

океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, 

острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, 

впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана 

(шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и географические карты, 

глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи 

масштаба, определения географических координат, описания местоположения крупнейших форм 

рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план; 
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 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, формах, 

размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня и 

ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической 

широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной информации 

(картографических, Интернет-ресурсов). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «География» 

должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью педагога информацию из различных 

источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: описывать по 

физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов; определять тенденции изменений температуры воздуха, 

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов; по 

картам атласа определять соленость вод отдельных частей Мирового океана, сравнивать реки по 

заданным показателям, годовое количество осадков, выпадающих на разных широтах, 

особенности растительного и животного мира в природных зонах мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с использованием карт 

различного содержания с опорой на алгоритм учебных действий; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях в 

геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана (моря, заливы, 

проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и отливы, океанические течения); 

реки (равнинные и горные), части реки (исток, устье, притоки), речная система, речной бассейн, 

пороги и водопады; питание и режим рек, озера (типы озёр по происхождению котловин, озера 

сточные и бессточные); болота, подземные воды, их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, 

многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и строение, свойства; температура воздуха, 

зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей, суточный и годовой ход 

температуры воздуха, амплитуда температур; образование облаков и их виды, туман; образование 

атмосферных осадков, их виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, 

муссоны); погода и климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные 

климатические изменения; биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного 

мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть биосферы; географическая оболочка: состав, 

строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность); природно-территориальный 

комплекс, природная зональность и высотная поясность, почвы (с опорой на схемы, 

иллюстрации, таблицы, дополнительные вопросы) ; 

 иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а также 

круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе; 

 иметь представления о проявлении свойств географической оболочки: зональность, 

ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; путей решения существующих экологических проблем; 

опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; актуальных 

исследований в геосферах, проблем ограниченности ресурсов, а также способов их сбережения и 

экономии человеком ресурсов: природных, материальных, личностных, духовно-ценностных, 

вклада отечественных ученых в данные исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 
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наблюдений в табличной и (или) графической форме с опорой на алгоритм учебных действий; 

 устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности, а также зависимость нагревания земной поверхности от угла падения 

солнечных лучей с опорой на алгоритм учебных действий; 

 называть причины образования ветра, приливов и отливов; 

 объяснять с помощью педагога направление дневных и ночных бризов, суточный и годовой 

ход температуры для отдельных территорий и/или своей местности; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач с опорой на алгоритм 

учебных действий: сравнение свойств атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

над уровнем моря; сравнение количества солнечного тепла, получаемого земной поверхностью 

при различных углах падения солнечных лучей, определение суточных и годовых амплитуд 

температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, межостровные) с 

опорой на карту; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, заливы, проливы и 

каналы; реки и озера Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала;  

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и впадин 

Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон с использованием плана, 

презентации (с использованием источников дополнительной информации (картографических, 

Интернет-ресурсов); 

 формулировать с помощью педагога оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду. 

 

 
Основные аспекты построения и реализации адаптированной рабочей программы по 

предмету «География» в условиях обучения детей с задержкой психического 
развития 

 
1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 
 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале); 
 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов); 
 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 
 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 
 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 
 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 
 

 2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 
 

В адаптированной рабочей программе по географии часы распределяются по разделам и 
темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей 
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с ЗПР. 
 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 
образовательных задач для детей с ЗПР   

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования 
является планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 
 

 восполнение пробелов в знаниях (за счет дополнительных часов по предмету);  
 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы (за счет 
дополнительных часов по предмету);  
развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

 

5. В адаптированной рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки 
учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом: 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник 

научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит 

возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Обучающимся 

предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц 

возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих 

затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени 

целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, 

для систематического повторения изученного, для повторения наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание географии для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. При введении 

теоретического материала, особенно в начале изучения курса географии предпочтительным является 

конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к 

осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения 

практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на 

наглядно-интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, 

таблиц. 

Большая часть учебного времени при обучении географии должна быть отведена решению 

задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему задач, не 

ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, 

сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных 

результатов, содержания, тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется 

подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является 

тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, 
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позволяющие учитывать индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать 

в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода 

влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, 

но и формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),  

• электронного обучения.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных на 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение методов 

обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении географии по ФГОС приоритет 

за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР не менее 

значимо применение проблемного изложения и репродуктивных методов. Образцы записей, 

объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на 

результаты коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения 

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении географии следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации 

учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). 

На уроке географии для обучающихся с ЗПР еще более значима смена видов деятельности: 

устная работа, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости 

могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и 

своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в 

обучении географии занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать 

обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке. 

Особенности развития учащегося с ОВЗ в данном классе не препятствуют освоению 

программного материала. В обучении школьников с ЗПР применяются особые методы обучения, а 

именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения, применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, 

приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и 

пр. В период проведения урока используются здоровьесберегающие технологии урока 

(динамические паузы во время урока, частота смены деятельности, определенное место посадки 

учащегося в классе – чтобы всегда был в поле зрения и контроля) 

При оценивании уровня освоения программой вносится изменения в задание так, чтобы 

можно было сравнить самого учащегося с самим собой.  При выполнении работы используется 

прием повтора инструкции, наглядности и увеличения времени на выполнение. 

При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую 

психологическую особенность возраста пятиклассников, как избирательность внимания. Дети легко 

откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость 

внимания не даёт им возможности сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако, если 

учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься с удовольствием и 

длительное время. 

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их мышления является 

его критичность. У ребят появляется своё мнение, которое они стараются демонстрировать как 

можно чаще, заявляя о себе. 
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Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать проблемные 

ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствие, самому решать проблему, 

участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. 

Планируется в преподавании предмета использование следующих педагогических 

технологий: 

 технологии личностно ориентированного обучения; 

 технологии полного усвоения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения 

 здоровьесберегающие технологии. 

 активные и интерактивные методы обучения; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 метод проектов; 

 технология уровневой дифференциации; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 исследовательская технология обучения; 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 

причинами. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, информации; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; развития 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять иными словами), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков 

работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, критического 
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оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе — воспитание гражданственности 

и патриотизма. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В 5-М КЛАССЕ 

 Соответствует Рабочей программе  5-го класса и составляет 35 часов в год (1 час в неделю). 

 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В 6-М КЛАССЕ 

 Соответствует Рабочей программе  6-го класса и составляет 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

Тема К-во 

часов 

Содержание темы Виды учебной деятельности 

обучающегося 

 

Коррекционная работа по 

предмету  

(формы адаптации детей с 

ЗПР) 

 Развитие географических знаний о Земле (4 ч)  

1.Географические 

методы изучения 

окружающей среды 

1 Что изучает география. Значение 

географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с 
географией. Методы географической 

науки. Способы организации собственной 

учебной деятельности. Развитие навыков 
создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды 

Практические работы: 
1.Анализ источников географической 
информации.  

Определять значение географических 

знаний в современной жизни, главные 

задачи современной географии. 
Выявлять методы географической 

науки. Оценивать ее роль в жизни 

общества. Устанавливать основные 
приёмы работы с учебником 

Использование 

возможностей 

информационных 

технологий для привлечения 

внимания учащихся. 

2.Развитие 
географических 

знаний о Земле 

2 Развитие представления человека о мире 
от древности до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. Великие 

географические открытия. Марко Поло, А. 

Никитин, Васко да Гама. Открытие и 
исследования материков. Х. Колумб, Ф. 

Магеллан. Составление таблицы «  

Путешественники и учёные 
Практические работы: 
2. Составление таблицы 
«Путешественники и учёные».  

Выявлять изменение географических  
представлений у людей в древности, в 

эпоху географических открытий. 

Определять вклад учёных и 

путешественников  в развитие 
географической науки. 

Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях  

Постоянное обращение к 

наглядности – рисункам и 

чертежам 

индивидуальная работа под 
контролем учителя. 

 

Подготовка сообщения на 

заданную тему 
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 Открытие и исследование материков. А. 

Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллингаузен и М. 
Лазарев. Русские землепроходцы- 

исследователи Сибири и Дальнего Востока 

: С. Дежнев, Ермак, И. Москвин. 

Покорение Северного полюса. 

 

3. Современный этап 

научных 

географических 
исследований 

1 Источники географической информации. 

Географические информационные 

системы  
( ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки и 

практической деятельности человека. 

Практические работы: 
3.Составление схемы «Источники 
географической информации в нашей 
жизни». 
 

Определять значение современных  

гео. исследований для жизни 

общества. Выделять и анализировать 
источники географической 

информации. Оценивать роль 

космических исследований для 

развития географии. 

Земля - планета Солнечной системы (4 ч)  

4. Земля- планета 

Солнечной системы  

2 Земля - одна из планет Солнечной 

системы. Влияние космоса на Землю и 

условия жизни на ней. Как устроена наша 
планета: материки и океаны, земные 

оболочки. Форма и размеры Земли. 

Практические работы: 4.Подготовка 
сообщения «Земля во Вселенной». 5. 

Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли 

Приводить доказательства тому, что 

Земля – одна из планет Солнечной 

системы. Выявлять зависимость 
продолжительности суток от вращения 

Земли вокруг своей оси. Составлять и 

анализировать схему « Географические 
следствия вращения Земли вокруг 

своей оси». Объяснять смену времен 

года 

Дать возможность  ребенку с 

ЗПР участвовать в учебном 

взаимодействии в группе 
сверстников (определять 

общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с 
другом и т. д.); 

  

Составление опорных схем 
 

Пошаговость в изучении 

материала, опора на алгоритм 

 
Визуальная поддержка (планы, 

образцы, схемы, таблицы). 

 Движение Земли. Виды движения. 
Продолжительность Года, високосный год. 

Экватор, тропики, полярные круги. 

5. Солнечный свет на 
Земле 

2 Неравномерное распределение тепла и 
света. Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения 

Земли. Смена дня и ночи, смена времен 

года. Дни летнего и зимнего 
солнцестояния; Весеннего и осеннего 

Наблюдать действующие модели 
движения Земли вокруг солнца  и 

фиксировать особенности положения 

планеты в дни солнцестояния и 

равноденствия. Определять высоту 
Солнца и продолжительность дня и 
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равноденствия. Пояса освещенности. 

Практические работы: 6.Составление 
схемы «Тепловые пояса Земли» 

ночи 

План и карта (10 ч)  

6. Ориентирование и 

способы 
ориентирования на 

местности. План 

местности. 

2 Ориентирование на местности. Стороны 

горизонта. Компас. Азимут. 
Ориентирование по Солнцу, Полярной 

звезде, « живым ориентирам». План 

местности. 

Практические работы: 7. 
Ориентирование на местности при 

помощи компаса. Определение азимута. 8. 

Топографический диктант.  

Определять направление с помощью 

компаса, Солнца, Полярной звезды, « 
живым ориентирам». Определять 

азимут. Выявлять особенности плана  

местности 

Использование 

возможностей 

информационных 

технологий для привлечения 

внимания учащихся. 
    

 

участие в коллективных 

проектных работах 

 

алгоритмы работы с 

определениями, опорные 

схемы для актуализации 

терминологии 

 

 

7. Изображение 

земной поверхности 

на плоскости. 

2 Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью 

масштаба. 

Определять с помощью условных 

знаков изображённые объекты. 

Измерять расстояние и определять 

направления на местности и плане. 
Составлять и читать простейшие 

планы местности. 

 Способы изображения неровностей земной 
поверхности на плоскости. Относительная 

и абсолютная высота. Горизонтали 

 Топографическая карта. Способы 

глазомерной съёмки местности. 

8. Географическая 

карта - особый 

источник 
информации. 

1 Глобус - объёмная модель Земли. 

Географическая карта, её отличие от 

плана. Легенда карты. Виды условных 
знаков. Классификация карта в жизни 

человека. 

Сравнивать планы местности и 

географические карты. Определять 

направления по глобусу. 
Систематизировать карты атласа по 

охвату территории, масштабу, 

содержанию. 

9. Градусная сетка. 1 Градусная сетка, её предназначение. 

Параллели и меридианы. Определение 

направлений и расстояний по карте. 

Выявлять на глобусе и карте элементы 

градусной сетки. Определять 

направления и расстояния по карте 

10. Географические 
координаты 

2 Географические координаты. Широта. 
Определение географической широты 

объектов. Долгота. Определение 

географической долготы объектов. 

Определять географические 
координаты по карте. 
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Часовые пояса. 

11. Решение 

практических задач по 
плану и карте.  

2 Чтение карты. Определение направлений, 

расстояний, местоположения объектов. 
Составление описания местности по плану 

и карте. 

Практические работы:9. Определение по 
карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и 

направлений, местоположения и 
взаимного расположения объектов, 

абсолютных высот и глубин на плане и 

карте. 

10.Составление описания местности по 
планам и картам. 

Определять направления, расстояния 

местоположения объектов с помощью 
масштаба. Находить объекты по 

координатам. 

 Человек на Земле  (3 ч)  

12. Заселение 

человеком Земли. 

1 Основные пути расселения человека. Рост 

населения. Возникновение земледелия и 
животноводства. Приспособление людей к 

условиям на разных этапах развития 

общества. 

Определять по карте гипотетические 

места происхождения человека и пути 
их расселения. Систематизировать 

информацию о приспособлениях 

людей к условиям жизни 

Дать возможность ребенку 

высказать свое мнение. 

 
Составление опорных 

конспектов, логико-

структурных схем, памяток 

Пошаговость в изучении 

материала 

13. Расы и народы. 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. 

1 Расы и народы мира. Их отличительные 

особенности. Плотность населения. Языки. 

Крупные государства и города мира. 

Нахождение на политической карте 
крупнейших государств. 

Практические работы: 11.Нахождение на 

политической карте крупнейших 
государств мира, их столиц. 12. 

Определение по карте ареалов 

распространения основных рас, народов, 

языков. 
 

Выявлять внешние признаки 

различных рас. Приводить 

доказательства о равенстве рас. 

Определять наиболее и наименее 
заселённые территории. 

14. Многообразие 

стран мира. 

1 Сравнение стран мира по политической 

карте мира. 

Находить и показывать на карте 

Россию, страны соседи, наиболее 
крупные государства. 

Литосфера – твердая оболочка Земли (11ч)  
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15. Земная кора и 

литосфера. 

1 Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли. Типы земной 
коры, её строение. Литосферные плиты. 

Выявлять  особенности внутренних 

оболочек Земли. Устанавливать по 
карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. 

Дать возможность  ребенку с 

ЗПР участвовать в учебном 
взаимодействии в группе 

сверстников (определять 

общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с 
другом и т. д.); 

 

 

Составление опорных 

конспектов, логико-

структурных схем, памяток 

Работа по образцу 

 

Подготовка сообщения на 
заданную тему 

16.Горные породы, 

минералы, полезные 
ископаемые. 

2 Горные породы, минералы их 

происхождение и свойства. Виды 
полезных ископаемых, значение их для 

человека. Охрана недр. 

Практические работы: 13. Изучение 
свойств горных пород и минералов.  

Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и 
горные породы. Сравнивать свойства 

горных  пород. 

17. Движение земной 

коры. 

2 Движение земной коры: вертикальные. 

Горизонтальные. Землетрясения их 

причины. Сейсмические районы, условия 
жизни людей в сейсмоопасных районах. 

Выявлять закономерности 

распределения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать пл карте 
сейсмические районы и пояса. 

Наносить  на карту районы 

землетрясений и вулканизма 
 Вулканизм. Строение вулкана. Типы 

вулканов. Гейзеры . Тихоокеанское 
огненное кольцо. 

18. Рельеф Земли. 

Равнины 

2  Рельеф Земли. Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних и внешних 
сил . Выветривание. Основные формы 

рельефа. Горы и равнины. Крупнейшие 

равнины мира и России. Жизнь людей на 
равнинах.  
 

Определять по картам количественные 

и качественные характеристики равнин 

мира и России. Наносить на 
контурную карту равнины. Описывать 

равнины по плану. 

19. Рельеф Земли. 

Горы 

2 Различие  гор по высоте, возрасту. 

Размерам. Крупнейшие горные системы 
мира и России. Жизнь человека в горах. 

Изменение гор по времени. Опасные 

природные явления в горах. 

Практические работы. 14. Обозначение 
на контурной карте крупнейших гор и 

равнин, районов размещения 

Определять по картам количественные 

и качественные характеристики 
крупнейших гор мира и России. 

Наносить на контурную карту горы. 

Описывать  их по плану. 
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землетрясений и вулканов. 15. Описание 

по карте равнин и гор по плану. 16. 
Описание рельефа своей местности. 

 

20. Решение 

практических задач по 
карте. 

1 Разработка проектного задания « 

скульптурный портрет Земли» Правила 
работы с контурной картой. 

Находить природные объекты на 

контурной карте, определять их 
координаты.  Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве. 

21. Человек и 

литосфера. 

1 Значение литосферы для человека. 

Воздействие человека на литосферу. 
Практические работы:17. Разработка 

правил безопасного поведения во время 

стихийных явлений. 

 Выявлять значение литосферы для 

человека. выявлять характер 
изменения в результате его 

деятельности. 

Обобщающее повторение (3 ч)  
22. Обобщение знаний  

курса  5 класса 

3 Содержание разделов. Годовая 

промежуточная аттестация. Контрольная 
работа. 

Повторить содержание курса. 

Выполнить контрольную работу. 
Самостоятельная работа под 

наблюдением учителя 

 

6 класс (35 часов, 1 ч в неделю) 
 

Тема К-во 

часов 

Содержание темы Виды учебной деятельности 

обучающегося 

 

Коррекционная работа по 

предмету  

(формы адаптации детей с 

ЗПР) 

Гидросфера — водная оболочка Земли (11 ч)  

1.Состав и строение 

гидросферы  

1 Гидросфера- водная оболочка Земли. 

Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой круговорот в 
природе. 

Практические работы: 1. На примере 

местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 

Сравнивать соотношение отдельных 

частей гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между составными 
частями гидросферы по схеме « 

круговорот воды в природе» 

Постоянное обращение к 

наглядности – рисункам и 

чертежам 

индивидуальная работа под 

контролем учителя 

 
 2. Мировой океан. 2 Мировой океан и его части. Единство вод Определять черты сходства и различия 
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Мирового океана. Моря, заливы, проливы. 

Жизнь в океане. 

океанов Земли. Определять по карте 

ГП океанов, морей, заливов, проливов, 
островов, полуостровов. Определять 

по картам глубины, наносить на 

контурную карту океаны, моря, 

заливы ,проливы, острова, 
полуострова. Выделять части рельефа 

дна. Составлять описание океана и 

моря по карте. 

 

опора на алгоритм 
 

участие в коллективных 

проектных работах 

 
 

 Острова и полуострова. Типы островов. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Использование карт для определения ГП и 

описания морей, океанов. 

3. Решение 

практических задач по 

карте 

1 Выполнение проектного задания Выполнение проектного задания 

самостоятельно и в группах. Работать 

с к/к. оценивать результат 

проделанной работы 

4.Воды океана 1 Температура и солёность вод мирового 

океана. Движение воды. Волны. 

Океанические течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные явления в 
гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений. Правила обеспечения 

личной безопастности. 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и солёности. 

Определять по карте крупнейшие 
тёплые и холодные течения. Выявлять 

зависимость течений от направления 

господствующих ветров. 

5. Реки Земли 2 Реки как составная часть поверхностных 

вод суши. Части реки. Речная система, 

речной бассейн, водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие реки мира. 
Режим рек, его зависимость от климата. 

Речная долина. Равнинные и горные реки, 

их особенности. Роль рек в жизни 
человека. Использование карт для 

определения геоположения водных 

объектов, частей речных систем. 

Определять по карте истоки, устья 

главных рек, их притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы. Составлять 

описание реки по плану. 
Анализировать графики изменения 

уровня  рек. Выявлять по рисунку ( 

схеме) части долины реки. 
Осуществлять смысловое чтение . 
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6.Озёра, подземные 

воды и ледники. 

2 Озёра, их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. Виды 
озёр. Крупнейшие пресные и солёные 

озёра мира и нашей страны. Пруды , 

водохранилища, болота, их значение и 

использование. Описание озера по карте. 
Происхождение и виды подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от 
климата, характера поверхности, 

особенности горных пород. Минеральные 

воды. 

   Ледники – аккумуляторы пресной воды 
на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, на хозяйственную 
деятельность. 

Практические работы: 2. Описание реки 

и озера по плану. 3. Обозначение на 
контурной карте крупнейших рек и озер 

мира.  

Определять по карте геоположение и 

размеры крупнейших озёр мира и 
России. Составлять описание озёр по 

плану на основе анализа карт. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников. 

7 Гидросфера и 

человек 

2 Источники пресной воды на Земле. 

Проблемы, связанные с ограниченными 
запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила  обеспечения 

личной безопасности. 

Практические работы. 4. Анализ 
интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках 

(газеты, журналы, Интернет). 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки земли 
и жизнь человека. Выявлять значение 

хозяйственного использования 

ресурсов Океана. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 ч)  

8 Состав и строение 1 Состав атмосферного воздуха. Строение Выявлять роль содержащихся в Составление опорных 
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атмосферы атмосферы, её границы.  Значение 

атмосферы для жизни  на Земле. Пути 
сохранения качества воздушной среды. 

атмосфере газов. Составлять и 

анализировать схему «Состав 
атмосферы». Высказывать мнение об 

утверждении                              « 

Тропосфера- кухня погоды» 

конспектов, логико-

структурных схем, памяток 
 

 

Решение заданий по образцу. 

 
Инд работа под наблюдением 

учителя 

9 Тепло в атмосфере. 2 Нагревание воздуха тропосферы. 
Понижение температуры с высотой. 

Среднесуточная температура, годовой ход 

температуры. Амплитуда.  
Практические работы: 5.Определение 

среднесуточной температуры воздуха на 

основании показаний термометра.  

Вычерчивать и анализировать графики 
изменения t, вычислять 

среднесуточные t и суточную 

амплитуду. Решать задачи на 
определение среднемесячной t. 

Выявлять зависимостьt воздуха от 

высоты Солнца над горизонтом.  

 Зависимость суточного и годового хода t 
воздуха от высоты Солнца над горизонтом. 

Уменьшение тепла от экватора к полюсам 

10. Атмосферное 

давление. Ветер. 

2 АД, единицы его  измерения. Барометр. 

Зависимость АД от высоты над уровнем 
моря. 

Ветер, причины его образования. Скорость  

и направление ветра. Виды ветров: бриз, 
муссон. 

Практические работы: 6. Построение и 

анализ розы ветров. 

Измерять АД с помощью барометра. 

Рассчитывать АД. На разной высоте. 
Выявлять по картам направления 

ветров. Вычерчивать разу ветров на 

основе дневника наблюдения. 

11. Влага в атмосфере. 2 Водяной пар в атмосфере. Относительная и 
абсолютная влажность. Гигрометр. 

Облачность и её влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования. 

Решать задачи по расчёту 
относительной влажности на основе 

имеющихся данных. Наблюдать за 

облаками, составлять их описание. 

12.Погода и климат. 2 Элементы и явления погоды. Типы ВМ, 

условия их формирования и свойства. 

Отличия погоды от климата. 
Климатообразующие факторы  

Практические работы: 7. Характеристика 

климата своей местности; его влияние на 
жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. 

Устанавливать причинно- 

следственные связи между свойствами 

ВМ и характером поверхности. 
Составлять характеристику ВМ. 
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13. Наблюдения за 

погодой. Карты 
погоды. 

2 Решение практических задач с 

использованием информации о погоде. 
Метеоприборы и инструменты.  Карты 

погоды, их чтение. Прогноз погоды. 

Практические работы: 8.Наблюдения за 

погодой. Составление и анализ календаря 
погоды. 9. Анализ погоды на ближайшие 

два-три дня. 

Наблюдать за погодой и выявлять её 

особенности. Знакомиться с картами 
погоды. Описывать по карте 

количественные и качественные 

показатели состояния атмосферы.. 

14. Атмосфера и 
человек 

1 Значение атмосферы для человека. 
Влияние погодных условий на здоровье и 

быт человека. Стихийные явления в 

атмосфере. 

Выявлять значение атмосферы для 
человека. Составлять и обсуждать 

правила поведения во время опасных 

явлениях в атмосфере. 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч)  
15. Биосфера – земная 

оболочка 

1  Биосфера. Состав и роль биосферы, связь 

с другими сферами. Границы 

распространения жизни. Разнообразие 
органического мира, приспособление 

организмов к среде обитания. Круговорот 

веществ в биосфере. 
Практические работы: 10. Составление 

схемы взаимодействия оболочек Земли. 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек. 

Составлять схему связей в биосфере. 
Выявлять приспособление организмов 

к среде обитания. Анализ схемы 

круговорота веществ в биосфере 

Обращение к наглядности – 

рисункам и чертежам 

индивидуальная работа под 

контролем учителя. 

 

Работа по схемам, 

выполнение заданий по 

образцу 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Использование 

возможностей 

16.Почва как особое 

природное 
образование. 

1 Почва – особый природный слой. 

Плодородие- важнейшее свойство почвы. 
В,В. Докучаев- основатель науки о почвах. 

Типы почв. 

Сравнивать профили подзолистой 

почвы и чернозёма. Выявлять причину 
разной степени плодородия. 

17. Биосфера- сфера 

жизни. 

1 Особенности распространения живых 

организмов. Человек – часть биосферы. 
Значение биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу. 

Практические работы: 11. Составление 
описания одного растения или животного 

своей местности 

Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 
количества света, тепла, влаги. 

Высказывать мнение о значении 

биосферы и воздействии человека на 
биосферу.  

Географическая оболочка Земли (6 ч) 
18.Географическая 

оболочка Земли. 

Свойства и 

6 ГО: состав, границы и взаимосвязи между 

её частями. Понятие « Природный 

комплекс» Свойства ГО. Зональность. 

Приводить примеры взаимосвязи в 

ГО. Сравнивать ПЗ. Приводить 

примеры приспособленности 
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закономерности ГО. 

Природные зоны и 
культурные 

ландшафты. 

Понятие « Природная зона» Смена ПЗ от 

экватора к полюсам. 

животных и растений к среде 

обитания. Составлять схему основных 
видов культурных ландшафтов. 

Приводить примеры  влияния человека 

на ландшафт. Подготавливать и 

обсуждать сообщения и презентации 
по проблемам антропогенного 

воздействия на природу. 

информационных 

технологий для 

привлечения внимания 

учащихся. 

 Понятие « Культурный ландшафт»  Их 
виды 

 Обсуждение влияние человека на 

ландшафт 
Практические работы: 12. Подготовка 

сообщения на тему «Приспособленность 

людей к жизни в различных природных 

зонах».  

Обобщающее повторение – 3 часа  
19. Обобщение знаний 

курса 6 класса 

3 Содержание разделов. Годовая 

промежуточная аттестация. Контрольная 
работа. 

Повторить содержание разделов. 

Выполнить контрольную работу. 

Самостоятельная работа под 

наблюдением учителя. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Источники географической информации (5-9 классы) 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек (5-7 классы) 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Население Земли  (6-7 классы) 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

 

Описание учебно-методического  обеспечения образовательного процесса. 
 

1. Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2011. - 144 с. 

2. Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012 г. 

3. Николина В.В. География 5-6 классы. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 

2012 г. 

4. Николина В.В. Проекты и творческие работы 5-9 класс. М. Просвещение 2012 г. 

5. Николина В.В., География. 6 кл.: «Мой тренажер» М.: Просвещение, 2011 г. 

6. Гусева Е.Е. География 6 класс: «Конструктор» текущего контроля М.: 

Просвещение, 2008 г. 

7. Крылова О.В. Тестовые тематические контрольные работы. География 6 класс. М: 

Академкнига/учебник 2011 г. 

8. Атлас с контурными картами по географии «Начальный курс» 6 класс ФГУП 

«Новосибирская картографическая фабрика» 2013 г. 

 

Сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии. 

 Дидактические и развивающие игры 5-11 классы 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) 

Карточки с заданиями по географии 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

- компьютер 

- принтер 

- мультимедиа 

- экран. 
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