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2024 

 

 Пояснительная записка 
   Адаптированная рабочая программа по географии  в 6 классе для обучающегося             с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) по географии разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС  ООО,  в  соответствии  с  Концепцией  

преподавания учебного  предмета «География», а также с учетом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части АООП ООО. 

 

. 

Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по усвоению 

его содержания, обеспечивающей реализацию личностного подхода ученика, смысла его 

учебных действий, ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, 

проявления своего отношения к усвоенному содержанию, применения географического 

содержания в жизненной практике. Изучение курса становится не целью обучения, а 

средством освоения географической культуры, представленной в учебнике. 

Курс ориентирован на усвоение обучающимися: 

 общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического 

пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни 

на Земле и жизнедеятельности человека; 

 опыта жизнедеятельности человека через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карту, путешествие, наблюдения традиций, 

использование современной техники и т. д.), способствующие изучению, 

освоению, сохранению географического пространства; 

 опыта ориентирования в пространстве с помощью различных способов, 

обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, приборов, природных 

объектов); 

 опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на 

основании создания собственных географических продуктов (схем, проектов, эссе, 

дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в 

диалоге и полилоге с другими. 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от 

материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и 

рационального природопользования. 

2. Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных 

проблем взаимодействия человека и природной среды. Подготовка обучающихся к 

решению многих проблем жизни общества: политических, экономических, 

социальных, экологических. 

3. Знакомство обучающихся с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, путями 

перехода России к устойчивому развитию. 
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4. Развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 сформировать у учащихся представления о единстве компонентов природы, 

научить объяснять их взаимосвязи; 

 сформировать у учащихся представления о строении и развитии основных 

оболочек Земли, об особенностях их взаимосвязей; 

 развить у учащихся знания о разнообразии природы, о размещении природных и 

антропогенных объектов, о географических закономерностях протекающих в 

природе процессов; 

 сформировать у учащихся практические умения при работе со специальными 

приборами и инструментами, необходимыми для получения географической 

информации; 

 развить у учащихся знаний о степени воздействия человека на состояние природы 

и о возможных последствиях такого взаимодействия; 

 воспитать у учащихся любовь к своему краю, своей стране, уважение к другим 

народам и культурам 

     Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

     Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение как 

общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, 

специфичных для категории детей с ЗПР. Только удовлетворяя особые образовательные 

потребности такого ребенка, можно обеспечить ему возможность получения общего 

образования. Только специально организованные условия обучения способствуют 

коррекции отклонений в развитии ребенка с задержкой психического развития, 

приобретению им необходимого социального опыта, обеспечивают связь ребенка 

с социумом, культурой как источником развития, тем самым обеспечивая возможность 

получения образования, сопоставимого по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с уровнем образования здоровых сверстников. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с задержкой психического развития 

      Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут быть органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 
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степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния обучающегося. 

Успешность освоения программы ребёнком с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества обучения и воспитания, эффективности систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

 задержкой психического развития. 

      Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ, обусловленные 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

 обеспечение пропедевтического характера образования, обеспечивающего 

преемственность между школьными этапами обучения; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и другими обучающимися; 

 психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

Адаптированная программа предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) (далее - ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения  (5-9 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК г. Людиново), сформулированных по результатам его комплексного психолого-
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медико-педагогического обследования, с учетом индивидуального плана развития в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Содержание материала рекомендует педагогу соблюдать следующие принципы 

коррекционно-развивающей работы: 

* принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной пользой и в 

интересах ученика; 

* онтогенетический принцип предполагает учет возрастных, психофизических 

особенностей учеников, характера имеющихся нарушений, развитие моторных 

возможностей (кинетических и кинестетических) как  онтогенетически наиболее ранних 

базовых составляющих психического развития; 

* принцип системности обеспечивает единство диагностики,  коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей  развития и коррекции нарушений учеников с 

разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а также многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ученика, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

*принцип деятельного  подхода предусматривает формирование различных функций в 

процессе организации совместной деятельности; 

* принцип усложнения заданий, упражнений; 

* принцип развивающей направленности обучения; 

* принцип наглядности и занимательности обучения; 

* принцип доступности обучения; 

* принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, применение 

скороговорок,  считалок, заучивание стихов; 

*принцип вариативности; 

*принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя задачи 

предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и 

навыки, приобретенные детьми. 

 Адаптированная  программа основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

* диагностическая работа; 

* коррекционно-развивающая работа  способствует формированию универсальных 

учебных действий  у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

* консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ЗПР; 

* информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями. 

   

     Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 

помощи: 

   Социальное развитие: 

-формирование знаний об окружающем мире; 

-закрепление представлений ребёнка о себе; 

-формирование способов взаимодействия со сверстниками; 

-ознакомление с окружающим миром; 

-формирование у ребенка системы взаимоотношений, необходимых для включения в 

окружающую жизнь. 

  

Речевое развитие: 

-развитие слухового внимания; 



 5 

-развитие всех компонентов речи; 

-пополнение активного и пассивного словаря; 

-развитие связной речи; 

-работа над звукопроизношением; 

-обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им. 

 

Развитие и коррекция познавательной деятельности: 

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида; 

-развитие внимания, памяти, мышления; 

-стимуляция позитивной учебной мотивации; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы: 

-развитие эмоционально-волевой сферы; 

-выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий; 

-формирование уверенности в себе, уменьшение чувства тревожности в учебных 

ситуациях. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 

 ГЕОГРАФИЯ 6 класс 

Планируемые  результаты  изучения  курса  географии 

ученик 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; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять 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. 

 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 взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Личностные:  
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- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 - патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.   

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность; - определять её цели и задачи; - выбирать 

средства и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

Метапредметные:  

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий.  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

Предметные:  
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 6) овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 6 класс  35 ч., 1 часа в неделю 

Тема 4.ГИДРОСФЕРА(13ч.) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движения воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы источники загрязнения вод мирового океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система.  Питание и режим 

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ  и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

     Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенности 

горных пород. Минеральные воды. 

    Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. 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. 

П/р. №1. Описание океана и моря по плану. 

П/р. №1. Описание океана и моря по плану (продолжение). 

П/Р.№ 2. Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов. 

П/Р.№ 2. Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов. 

Выделять части рельефа дна океана(продолжение) 

П/Р.№ 3. Выполнение проектного задания (1 часть). 

П/Р. №4. Описание реки   по плану 

П/Р.№ 5. Описание озера по плану. 

5. Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 13  часов                 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. 

     Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

    Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 
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Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач  на определение измерений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

 

Практические работы. 
П/Р.№6 Составление схемы «Состав атмосферы». 

П/Р.№ 7. Вычерчивание графиков суточного  изменения температуры. 

П/Р. № 8.Решение задач на определение средней месячной температуры, изменения 

температуры с высотой 

П/Р.№9.  «Измерение атмосферного давления с помощью барометра». 

П/Р.№10. Вычерчивание графиков «роза ветров» 

П/Р.№10. Вычерчивание графиков «роза ветров»(Продолжение) 

П/р.№11. Решение задач по расчёту относительной влажности воздуха. 

П/Р.№12. Наблюдение за облаками. ПРОЕКТ. 

П/Р.№13. Описание  по карте погоды количественных и качественных показателей 

состояния атмосферы. 

П/Р.№14. Составление и обсуждение правила поведения во время опасных атмосферных 

явлений. 

Тема. 6 БИОСФЕРА- живая оболочка Земли(3 ч.) 
Биосфера-оболочка жизни, ее границы. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная постность в растительном 

и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдение за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие  живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственное деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Практические работы. 
П/Р .№15.Работа с коллекцией почв. 

Тема 7.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ(4 ч.) 
  Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

основными частями. Территориальные комплексы: природные и природно-

антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка  как окружающая среда. 

Практические работы. 

П/Р. №16. Составление  схемы  основных видов культурных ландшафтов. 

Резерв .Повторение (2 часа) 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6класс 

 

№п/п Название темы Кол-во  

часов 

Кол-во 

пр.работ 

Кол-во 

 к/р 

1 Гидросфера  13 5  

2 Атмосфера  13 9 1 

3 Биосфера  3 1  

4 Географическая оболочка 

Земли 

4 1 1 

 Резерв .Повторение 2   

 Итого 35 16 2 



 0 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
География. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.- М.: Просвещение, 2023 -

256  с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

методические пособия для учителя, презентации, раздаточный материал 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа 
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