
Рабочая программа предмета «География»  

 для обучающихся 6 класса с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная адаптированная рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» предназначена для обучающихся 5-6 классов 

с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014г.; 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.09.2020 N 59808) 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение,2017; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «МСОШ»  

6. Учебный  план МБОУ «Менделеевская школа » 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М. : 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010. (Программы География - автор Т.М. Лифанова), на основании  

 

 

 

Цель реализации АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  МАксимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 



― достижение планируемых результатов образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умерен-

ная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, 

в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение позна-

вательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 



развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том,  что своев-

ременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра-

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают ка-

чество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несуществен-

ных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в тру-

дностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 



отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедле-

нностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 

наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. 

Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдель-



ных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших пси-

хических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, 

а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произволь-

ной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми на-

выками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 

негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 



учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психичес-

кой деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы об-

разования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недо-

развития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические1.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и использование специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические обра-

зовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; 

                                                           
  



 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, 

подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Формирование базовых учебных действий: 

К началу V класса  
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обу-

чения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения 

и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 



Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель −ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель −класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструкти-

вно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо -родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V- IX классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться 

в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 



Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

Содержание программы предмета: ГЕОГРАФИЯ 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. 

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии.  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов и их 

взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 



― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов 

использования географической карты для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися 

предметных и личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 

 

Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей местности и труде 

населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки 

физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. 

Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его 

образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. 

Острова и полуострова России.  

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в разных частях России. Водные 

ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

География материков и океанов 



Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, 

острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. 

Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. 

Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

В 6 классе изучается только («Начальный курс физической географии») обучающиеся научатся ориентироваться на местности, 

познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой. В данной программе вначале планируется формирование более 

точных географических представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов). На 

этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и 

водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». При изучении этой темы следует осуществить 

постепенный переход от черчения плана стола, класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с 

географической картой. К обучающимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний можно снизить уровень требований. 

Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы и «звездочке ориентирования». Работу с компасом усваивают более 

сильные школьники. Черчение и чтение плана участка также должно выполняться лишь сильными обучающимися под руководством 

учителя. 

Такая последовательность изучения тем отличается от ранее принятой (в соответствии с более старой программой географии) позволит 

более логично перейти от знакомства с физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие 

сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических 

знаний в тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное представление о планете Земля. 

Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем применительно к конкретным географическим территориям. 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов по плану, количество часов в неделю:  



 

 

ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

6 класс «Начальный курс физической географии» (70 час., 2 час. в неделю) 

Введение  
Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Явления природы. Географические сведения о своей 

местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений. 

Ориентирование на местности  
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. Ориентирование по местным признакам природы. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Практическая работа № 1 «Зарисовка сторон горизонта»; 

Практическая работа № 2 «Схематическая зарисовка компаса»; 

Практическая работа № 3 «Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам». 

Формы поверхности Земли  
Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. Экскурсия для ознакомления 

с формами рельефа своей местности. 

Практическая работа № 4 «Зарисовка различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе». 

Вода на Земле  
Вода в природе. Родник, его образование. Колодец, водопровод. Части реки. Равнинные и горные реки. Как люди используют реки. Озера. 

Водохранилища. Пруды. Болота, их осушение. Океаны и моря. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана вод от 

загрязнения.  

Практическая работа № 5 «Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и 

т.д.)» 

План и карта  
Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты. Физическая карта России. Значение физической карты в 

жизни и деятельности людей. 

Практическая работа № 6 «Вычерчивание простейшего плана класса»; 

Практическая работа № 7 «Вычерчивание простейшего плана школьного участка»; 

Практическая работа № 8 «Зарисовка в тетрадях условных знаков плана». 

Земной шар  

№ 

п/п 

Класс Название курса Количество часов 

в год: в 

неделю: 

1 6 

класс 

Начальный курс физической географии 70 час. 2 час. 



Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – 

модель земного шара. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки 

на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: 

жаркие, умеренные, холодные. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Практическая работа № 9 «Показ с помощью теллурия смены дня и ночи, смены времен года»; 

Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте материков и океанов»; 

Практическая работа № 11 «Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре». 

Карта России 
Географическое положение России на карте. Столица России – Москва. Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного ледовитого океана. Мотя Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Реки: Волга с Окой и Камой. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки: 

Лена и Амур. Озера России. Крупные города России (по выбору учителя). Пермский край на карте России.  

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте границ нашей Родины, пограничных государств»; 

Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте географических объектов». 

Раздел программы воспитания МБОУ «МСОШ»  3.2. Модуль «Школьный урок». 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока в коррекционных классах  

предполагает следующее: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизация их познавательной деятельности 

через: 

 использование в ходе уроков занимательных элементов, ребусов, кроссвордов, загадок;  

 использование интересных, необычных фактов, историй из жизни современников;  

 живой диалог учителя и ученика 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

 «Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

 знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

 организации взаимоконтроля и самоконтроля на уроке обучающимися; 

 определение правил ведения диалога, монолога; 

 назначение «Хранителя времени»; 

 использование приемов мотивации на урока: «Яркое пятно», «Противоречивая информация», «Столкновение мнений», «Черный 

ящик». 

  



3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией через: 

 урок-проект 

 урок путешествие – экскурсии; 

 урок – поиск 

4. Организация предметных образовательных событий  для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями через: 

 образовательные события «Проектная задача» на разные темы («Пермь Великая», «Доктор Айболит», «Великая Победа», «День 

Победы» и другие); 

 предметные декады; 

 предметные недели; 

 парад достижений; 

 урок -проект; 

 урок -путешествие 

5. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;     

 анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям;  

 историческую справку «Лента времени»; 

 проведение Уроков мужества   

6. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся через: 

 квесты, игры-провокации, игры-эксперименты, игры-демонстрации, игры-состязания; 

 дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

 групповую работу или работу в парах, с целью обучения командной работы и взаимодействия с другими учащимися; 

 ролевые, деловые игры; 

 просмотр видеороликов, фильмов и их обсуждение; 

 рефлексию вклада каждого в общий результат; 

 медиаобразовательный урок  в социальном кинозале, в библиотеке; 

7. Включение в урок игровых процедур, которые помогают налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников через: 

 участие в конкурсах, выставках,  

 авторские публикации в печатных изданиях; 



 презентация авторских проектов  

9. Специально разработанные занятия - уроки, которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю через:  

 урок-путешествие по литературным, историческим, географическим местам; 

 урок-сочинение; 

 урок-экскурсия; 

 урок-концерт; 

 урок-гостиная; 

 урок-театр; 

 урок-квест;  

 урок – интервью; 

 урок мастер-класс; 

10.  Использование цифровых  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся через: 

 мультимедийные презентации;  

 научно-популярные передачи, фильмы;  

 обучающие сайты;  

11. Использование визуальных образов через: 

 информационных стендов предметной направленности; 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

Реализация  воспитательного потенциала урока в соответствии с программой воспитания школы. 
 

№ п/п Наименование раздела 
программы  

Воспитательный потенциал Кол-во часов 

1. ВВЕДЕНИЕ 1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

4 



знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;определение правил ведения диалога, монолога. 
 

2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА 
МЕСТНОСТИ 

1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;определение правил ведения диалога, монолога. 
 

5 

3. ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ 

1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;определение правил ведения диалога, монолога. 
3.Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений  
10.Использование цифровых  технологий -презентация; 
5. Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через: 
подбор соответствующих текстов для чтения, анализ поступков 

людей.  

4 

4.  ВОДА НА ЗЕМЛЕ 1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;определение правил ведения диалога, монолога. 
3.Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

10 



изучаемых на уроках явлений  
10.Использование цифровых  технологий -презентация; 
5. Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через: 
подбор соответствующих текстов для чтения, анализ поступков 
людей. 

5. ПЛАН И КАРТА 1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;определение правил ведения диалога, монолога. 
10.Использование цифровых  технологий -презентация; 
5. Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через: 
подбор соответствующих текстов для чтения. 

10 

6. ЗЕМНОЙ ШАР 1.Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке; 

знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;определение правил ведения диалога, монолога. 
3.Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений -акцент на ограниченность и ценность 
ресурсов Земли, необходимость их рационального использования;  
10.Использование цифровых  технологий - презентация; 
5. Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через: 
подбор соответствующих текстов для чтения, анализ поступков 
людей. 

17 

7. КАРТА РОССИИ 1.Установление доверительных отношений между учителем и его 20 



учениками - живой диалог учителя и ученика 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями, сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через: 

«Договор» учителя и ученика о правилах ведения и участия в уроке.  

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс «Начальный курс физической географии» (70 час., 2 час. в неделю)  
Практических оценочных работ – 13 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов 

  ВВЕДЕНИЕ  4 

1 Что изучает география 1 

2 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды 1 

3 Явления природы 1 

4 Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений. 

1 

  ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ  5 

5 Горизонт. Линия горизонта 1 

6 Стороны горизонта 

Практическая работа № 1 «Зарисовка сторон горизонта» 

1 

7 Компас и правила пользования им.  

Практическая работа № 2 «Схематическая зарисовка компаса» 

1 

8 Ориентирование по местным признакам природы 1 

9 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях.  

Практическая работа № 3 «Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам» 

1 

  ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  4 

10 Равнины (плоские и холмистые), холмы 1 

11 Овраги, их образование 1 



12 Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 

Практическая работа № 4 «Зарисовка различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе» 

1 

13 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности 1 

  ВОДА НА ЗЕМЛЕ 10 

14 Вода в природе 1 

15 Родник, его образование 1 

16 Колодец, водопровод 1 

17 Части реки. Равнинные и горные реки 1 

18 Как люди используют реки 1 

19 Озера. Водохранилища. Пруды 1 

20 Болота, их осушение 1 

21 Океаны и моря 1 

22 Острова и полуострова. 

Практическая работа № 5 «Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.д.)» 

1 

23 Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения 1 

  ПЛАН И КАРТА 10 

24 Рисунок и план предмета 1 

25 План и масштаб 1 

26 План класса. 

Практическая работа № 6 «Вычерчивание простейшего плана класса» 

1 

27 План школьного участка. 

Практическая работа № 7 «Вычерчивание простейшего плана школьного участка» 

1 

28 Условные знаки плана местности. 

Практическая работа № 8 «Зарисовка в тетрадях условных знаков плана» 

1 

29 План и географическая карта 1 

30 Условные цвета физической карты 1 

31 Условные знаки физической карты 1 

32 Физическая карта России. Значение физической карты в жизни и деятельности людей 1 

33 Обобщающее повторение темы «План и карта» 1 

  ЗЕМНОЙ ШАР  17 



34 Краткие сведения о Земле 1 

35 Краткие сведения о Солнце 1 

36 Краткие сведения о Луне 1 

37 Планеты. 

Практическая работа № 9 «Показ с помощью теллурия смены дня и ночи, смены времен года» 

1 

38 Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса 1 

39 Глобус – модель земного шара 1 

40 Физическая карта полушарий. 

Практическая работа № 10 «Обозначение на контурной карте материков и океанов» 

1 

41 Распределение воды и суши на Земле 1 

42 Океаны на глобусе и карте полушарий 1 

43 Материки на глобусе и карте полушарий 1 

44 Первые кругосветные путешествия 1 

45 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности 1 

46 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата 1 

47 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

Практическая работа № 11 «Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре» 

1 

48 Природа тропического пояса 1 

49 Природа умеренных и полярных поясов 1 

50 Обобщающее повторение темы «Земной шар» 1 

  КАРТА РОССИИ  20 

51 Географическое положение России на карте 1 

52 Столица России – Москва 1 

53 Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге. 

Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте границ нашей Родины, пограничных 

государств» 

1 

54 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России.  1 

 

55 

Моря Северного ледовитого океана 1 

56 Моря Тихого и Атлантического океанов 1 

57 Острова и полуострова России 1 



58 Острова и полуострова России 1 

59 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте географических объектов» 

1 

60 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны 1 

61 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 1 

62 Реки: Волга с Окой и Камой 1 

63 Реки: Дон, Днепр, Урал 1 

64 Реки Сибири: Обь, Енисей 1 

65 Реки: Лена и Амур 1 

66 Озера России 1 

67 Крупные города России (по выбору учителя) 1 

68 Крупные города России (по выбору учителя) 1 

69 Пермский край на карте России 1 

70 Обобщающее повторение темы «Карта России» 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. География. 6 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2018. – 184 с. : ил. + Прил. (16 с. : ил., карт.). – ISBN 978-5-09-025956-9. 

2.На учебник получены положительные заключения Российской академии образования (№ 01-708/5/7д от 29.10.2007 г.), Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (№ 4306/30 от 26.10.2007 г.). 

3. География. 8 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 5-е изд., испр. 

– М. : Просвещение, 2018. – 208 с. : ил., карты + Прил. (40 отд.с.). – ISBN 978-5-09-026753-3. 

На учебник получены положительные заключения Российской академии образования (№ 01-710/5/7д от 29.10.2007 г.), Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (№ 4316/30 от 26.10.2007 г.). 

4. География. 9 класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида : с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 6-е изд., испр. 

– М. : Просвещение, 2018. – 208 с. : ил., карты + Прил. (31 отд.с.). – ISBN 978-5-09-027419-7. 

На учебник получены положительные заключения Российской академии образования (№ 01-711/5/7д от 29.10.2007 г.), Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (№ 4311/30 от 26.10.2007 г.). 

5. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 

2010 год. – под редакцией Воронковой В.В. 

6. География Пермского края. Атлас географический 

7. Пороцкая Т.И. Лекции по методике преподавания географии во вспомогательной школе. М., «Просвещение». 1970 г. 

 

  

 


