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Пояснительная записка 

1.Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по географии разработана для обучающегося 6 

класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями 

здоровья (вид 7) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, задания, но 

требуется направляющая и организующая помощь, дополнительные замедленным темпом 
деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного компонента 

деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при длительном выполнении 

заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл 

пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются нарушения процессов чтения и письма, 
несоответствие возрасту уровня психических функций. 

 

2. На основе какой программы разработана АРП 

 Данная программа составлена на основе Федеральной рабочей программы основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития учебного  предмета 

«География».  

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

 - стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

 - включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

 - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на 

уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 

дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 

следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, 
обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и 

дома, использование карточек с заданиями. 

 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 



  Адаптированная рабочая программа по географии рассчитана на 1 час в неделю или 34 

часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ:  

- упрощены наиболее сложные для понимания темы,  

- сокращен объем изучаемого материала,  

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  

- предусмотрена коррекционная направленность обучения.  

       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит  обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания  образования по географии. 

 

5. УМК 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник География. 5-6 

классы. 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и 

др. под 

редакцией А.И. 

Алексеева, 

Ю.Н. 

Гладкого, 

2023 М.: Просвещение 

 

    6. Виды коррекции 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 
- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту  

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 
раз в месяц, логопедом и дефектологом по  запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Ввиду психологических особенностей  С.И., с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления:  

 Коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы, навыков социального поведения, профориентация 

 Коррекция нарушений письменной речи  

 Развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности 



 Координация взаимодействия субъектов образовательного процесса  

7. Предметный результат освоения географии 

Описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы 

Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в геосферах и средств их предупреждения;  

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли;  

различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей 

Мирового океана;  

применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот воды», 

«цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы 

(моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;  

различать с опорой на источник информации питание и режим рек; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам;  

различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты;  

иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; 

описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 

определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, 

количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием 

знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты 

Земли; климатообразующие факторы;  

устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;  

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;  

различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия 

«бризы» и «муссоны»; понятия «погода» и «климат»; понятия «атмосфера», 

«тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 



применять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ветер», 

«атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач;  

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

иметь представление о границах биосферы;  

приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных 

территорий Земли;  

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов 

природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и 

животного мира в различных природных зонах;  

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 

природных зонах;  

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

 

 



 

 Тематическое планирование 
 

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Оссновные виды 

учебной 

деятельности Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Оболочки Земли  

1.1 
Гидросфера — водная 

оболочка Земли 
 9    1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Называть с опорой на 

источник информации части 

гидросферы, источник 

энергии круговорота воды в 

природе; 

описывать с опорой на 
план круговорот воды в 

природе;  

описывать с опорой на 

план по физической карте 

полушарий, физической 

карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение 

изученных географических 

объектов для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
различать после 

предварительного анализа 

свойства вод отдельных 

частей Мирового океана;  

применять с опорой на 

источник информации 

понятия «гидросфера», 

«круговорот воды», 

«цунами», «приливы и 

https://m.edsoo.ru/7f414f38


отливы» для решения 

учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

определять с помощью 

учителя по картам 

направления тёплых и 

холодных океанических 

течений; 

приводить с опорой на 

источник информации 

примеры стихийных 

явлений в Мировом океане;  

называть с опорой на 
источник информации 

причины цунами, приливов 

и отливов; 

описывать с опорой на 

план положение на карте 

главных океанических 

течений, глубоководных 

желобов и впадин Мирового 

океана, крупных островов и 

полуостровов;  

применять опорой на 

источник информации 
понятия «река», «речная 

система», «речной бассейн», 

«водораздел» для 

объяснения особенностей 

питания, режима, характера 

течения рек; 

различать после 

предварительного анализа 

понятия «питание» и 

«режим реки»; 

классифицировать по 
заданным признакам 

объекты гидросферы (моря, 

озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники);  



выявлять на основе 

представленной 
информации причинно-

следственные связи между 

питанием, режимом реки 

и климатом на территории 

речного бассейна;  

сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий 

реки по заданным 

признакам (при выполнении 

практической работы № 1); 

давать по заданным 
основаниям 

географическую 

характеристику одного из 

крупнейших озёр России и 

оформлять в виде 

презентации (при 

выполнении в групповой 

форме практической работы 

№ 2);  

приводить с опорой на 

источник информации 

примеры районов 
распространения 

многолетней мерзлоты;  

сравнивать после 

предварительного анализа 

инструментарий (способы) 

получения географической 

информации о глубине 

Мирового океана, о 

направлении океанических 

течений, о ледниках и 

многолетней мерзлоте на 
разных этапах 

географического изучения 

Земли;  

приводить с опорой на 



источник информации 

примеры изменений в 
гидросфере в результате 

деятельности человека на 

примере мира и России; 

использования человеком 

воды; 

различать с опорой на 

источник информации 

понятия «грунтовые, 

межпластовые и 

артезианские воды»; 

водопроницаемые и 
водоупорные породы; 

объяснять с опорой на 

источник информации 

образование подземных вод;  

сравнивать после 

предварительного анализа 

чистоту межпластовых и 

грунтовых вод; 

выявлять с опорой на 

алгоритм учебных действий 

существенные признаки 

артезианских вод; 
находить, 

использовать и 

систематизировать с 

помощью учителя 

информацию 

о поверхностных водных 

объектах своей местности; 

выбирать оптимальную 

форму представления 

географической 

информации (при 
выполнении практической 

работы № 3); 

выражать свою точку 

зрения по проблеме 



исчерпаемости или 

неисчерпаемости ресурсов 
пресной воды на планете; 

принимать участие в 

совместной работе при 

выполнении учебного 

проекта о повышении 

уровня Мирового океана в 

связи с глобальными 

изменениями климата; 

объяснять после 

предварительного анализа 

причины достижения 

(недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретённому опыту; 

оценивать соответствие 

результата цели. 

1.2 
Атмосфера — воздушная 

оболочка  
 11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Описывать с опорой на 

алгоритм учебных действий 

состав и строение 

атмосферы;  

сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий 

свойства воздуха в разных 
частях атмосферы; 

содержание различных 

газов в составе воздуха; 

свойства воздуха в 

континентальных и морских 

воздушных массах 

(температура воздуха, 

влажность, запылённость); 

различать с опорой на 

источник информации 

понятия «атмосфера», 
«тропосфера», 

https://m.edsoo.ru/7f414f38


«стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»; 
применять с помощью 

учителя понятия 

«атмосферное давление», 

«ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные 

массы» для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

определять с помощью 

учителя амплитуду 

температуры воздуха, 
тенденции изменений 

температуры воздуха по 

статистическим данным; 

устанавливать после 

предварительного анализа 

зависимость нагревания 

земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей в 

течение суток и в течение 

года на примере своей 

местности на основе 

представленных данных; 
определять с помощью 

учителя различие в 

температуре воздуха и 

атмосферном давлении на 

разной высоте над уровнем 

моря при решении 

практико-ориентированных 

задач; 

различать с опорой на 

источник информации виды 

облаков и связанные с ними 
типы погоды; 

проводить измерения 

основных элементов погоды 

с использованием 



аналоговых и (или) 

цифровых приборов 
(термометр, барометр, 

анемометр, флюгер); 

различать с опорой на 

источник информации 

относительную и 

абсолютную влажность 

воздуха; 

называть с опорой на 

источник информации 

причины образования 

облаков, тумана;  
различать с опорой на 

источник информации виды 

атмосферных осадков; 

объяснять с опорой на 

источник информации 

направления дневных и 

ночных бризов, муссонов; 

различать с опорой на 

источник информации 

понятия «погода» и 

«климат», «бриз» и 

«муссон»; 
объяснять с опорой на 

источник информации 

годовой ход температуры 

воздуха на разных 

географических широтах; 

 объяснять с помощью 

учителя влияние различных 

климатообразующих 

факторов на климат 

отдельных территорий; 

зависимость климата от 
географической широты и 

высоты местности над 

уровнем моря; 

различать с опорой на 



источник информации 

климатические пояса Земли;  
приводить с опорой на 

источник информации 

примеры стихийных 

явлений в атмосфере; 

влияния климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность человека; 

систематизировать с 

помощью учителя 

географическую 

информацию в разных 
формах (при выполнении 

практической работы № 1); 

устанавливать зависимость 

между температурой 

воздуха и его 

относительной влажностью 

на основе анализа графиков 

суточного хода 

температуры воздуха и 

относительной влажности 

(при выполнении 

практической работы № 2); 
выбирать после 

предварительного анализа 

географическую 

информацию о глобальных 

климатических изменениях; 

находить в текстах 

информацию, 

характеризующую погоду 

и климат своей местности. 

1.3 Биосфера — оболочка жизни  5    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Описывать с опорой на 

алгоритм учебных действий 

существенные признаки 

биосферы; границы 

биосферы; 

https://m.edsoo.ru/7f414f38


приводить с опорой на 

источник информации 
примеры: приспособления 

живых организмов к среде 

обитания в разных 

природных зонах в 

Мировом океане с глубиной 

и географической широтой; 

густо- и малозаселённых 

территорий мира с 

использование 

географических карт; 

экологических проблем, 
связанных с биосферой; 

выбирать с помощью 

учителя оптимальную 

форму представления 

географической 

информации; 

находить с опорой на 

алгоритм учебных действий 

информацию о состоянии 

окружающей среды своей 

местности (при выполнении 

практической работы № 1);  
работать по заранее 

составленному плану 

учебного исследования по 

установлению причинно-

следственных связей 

изменения животного 

и растительного мира 

океана с глубиной 

и географической широтой; 

описывать с опорой на 

алгоритм учебных действий 
растительность, 

устанавливать связи между 

компонентами природы 

(при выполнении 



практической работы № 1); 

проводить с опорой на 
план наблюдения, 

фиксировать, и 

систематизировать их 

результаты; 

принимать участие в 

совместной работе, 

принимать цель 

совместной деятельности 

Итого по разделу  25    

Заключение. Природно-

территориальные комплексы 
 4    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Применять с помощью 

учителя понятия «почва», 

«плодородие почв», 

«природный комплекс», 

«природно-

территориальный 

комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для 

решения учебных и (или) 

практико-ориентированных 
задач; 

приводить с опорой на 

источник информации 

примеры взаимосвязи 

оболочек Земли;  

используя 

климатические и почвенные 

карты сравнивать после 

предварительного анализа 

почвы разных природных 

зон по естественному 

плодородию; 
называть с опорой на 

источник информации 

факторы, влияющие на 

образование почвы; 

объяснять с помощью 

https://m.edsoo.ru/7f414f38


педагога взаимосвязи 

компонентов природно-
территориального 

комплекса (при выполнении 

практической работы № 1); 

описывать 

круговороты вещества на 

Земле; 

приводить с опорой на 

источник информации 

примеры особо охраняемых 

территорий мира и России; 

природных объектов списка 
Всемирного наследия 

ЮНЕСКО; 

называть с опорой на 

источник информации 

причины необходимости 

охраны природы; 

сохранения 

биоразнообразия планеты; 

извлекать информацию о 

выявлении примеров 

путей решения 

экологических проблем из 

различных источников. 

Резервное время  5   3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   3.5    
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