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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» 6 класс разработана на основе: 

 

   Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Учебно-методический комплект разработан на основе Примерной АООП и ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 Учебного плана МКОУ Горнобалыклейской СШ. 

 

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. 

 

В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться на 

местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; 

- они изучают пояса освещённости солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, 

получают представления о климате. 

- Знакомясь с природой страны, школьники узнают о её географическом положении, 

границах, пограничных государствах, морях, озёрах. 

- Они изучают разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают 

краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях населения. 

Содержание предмета определяется следующими задачами: 

1. Учить ориентироваться на местности. 
2. Формировать знания о формах поверхности Земли. 

3. Формировать знания о водоёмах земного шара. 

4. Изучать географическое положение, природу, население и народное хозяйство России. 

5. Формировать элементарные представления о природных условиях, промышленности, 

сельском хозяйстве, населении других стран. 

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

7. Формировать начальные элементарные сведения по астрономии. 

8. Изучать особенности природных условий и народного хозяйства Урала. 

 

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 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в 

природе, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в их регионе. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей с интеллектуальными нарушениями, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем 

с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), математикой, 

изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и другими 

предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Мир 

природы и человека» и «Природоведение», входящих в предметную область 

«Естествознание». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 

выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся 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 и презентаций). 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, школьного участка (достаточный уровень) к чтению планов местности, 

а затем к знакомству с географической картой. К учащимся с нарушенным 

пространственным анализом при оценке знаний можно снизить уровень требований. Они 

могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы и «звездочке 

ориентирования» (минимальный уровень). Работу с компасом усваивают более сильные 

школьники (достаточный уровень). Черчение плана участка также должно выполняться 

лишь сильными обучающимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем 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 
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будут изучаться и в дальнейшем применительно к конкретным географическим 

территориям. 

 

Методология преподавания 

Усвоение знаний по предмету невозможно без формирования навыков учебной деятельности. 

Цель учебной деятельности заключается в раскрытии смысла процесса учения – научить детей 

«умению учиться», умению мыслить самостоятельно, что достигается с помощью выполнения 

определённых требований к организации деятельности обучающихся и учителя. 

Структурные элементы учебной деятельности включают: 

● учебную задачу, которая по своему содержанию есть подлежащий усвоению способ 

действия; 

● решение учебной задачи, которое направлено на выполнение системы учебных 

действий: выявление возможности преобразования ситуации, её преобразование, выделение в 

задаче общего способа действия, его моделирование в графической и знаковой форме; 

● действие контроля, состоящее в сопоставлении воспроизведённого действия с 

образцом; 

● действие оценки, предполагающее определение качества усвоения материала, 

выявление способов действия и изменений, которые произошли в субъекте. 

 

Современные педагогические технологии, в частности развивающие, ориентированы на 

учёт в учебной деятельности двух концентров познания: житейского и научного. Во 

взаимодействии этих концентров заключается смысл формирования учебной деятельности 

применительно к обучению детей с интеллектуальными нарушениями. Умственно 

отсталый ребенок не может быть готов к научным обобщениям, если его опыт и он сам не 

включены в систему учебных действий, которые надлежит выполнить, то есть у него в 

голове должен быть сформирован образ действия. То, что ученик отвечает на вопросы 

учителя, выполняет его устные и письменные инструкции, читает и пересказывает тексты, 

не является показателем сформированности учебной деятельности – скорее это устойчивые 

признаки обученности школьным умениям и навыкам. 

Во ФГОС для детей с умственной отсталостью особое значение придаётся динамике 

развития познавательной деятельности учащихся, которая органично связана с учебным 

процессом. Однако в качестве динамических показателей учителя зачастую используют 

либо субъективные оценки личности ребёнка (невнимательный, рассеянный, старательный 

и др.), либо ссылаются на оценки по предмету, которые не отражают ход и динамику 

развития учебной деятельности. Для более адекватной оценки индивидуальных 

возможностей обучающихся предлагаем использовать десятибалльную шкалу, 

построенную на основе качественных характеристик особенностей развития компонентов 

учебной деятельности. Она поможет учителю правильно организовать учебный процесс и 

взаимодействие с учащимися (табл. 1). 

 
Таблица 1. Шкала для изучения сформированности у умственно отсталых 

школьников компонентов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Оцениваемый параметр Описание Отметка 
в баллах 

1 Понимание условия задания Самостоятельная ориентация в 
задании 

1 

2 Умение работать по плану Обращение к инструктивной карте 
(схеме, плану) 

1 
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3 Уточняющие действия по 

предстоящей деятельности 

Вопросы, обращения за 

разъяснениями по собственной 

инициативе 

1 

4 Навыки самоконтроля Обращение к инструкции, схеме, 

карте, исправление ошибок по ходу 

выполнения работы 

1 

5 Выделение промежуточных 

целей (планирование) 

Мыслительные операции и действия 

по выделению этапов задания, 

последовательность выполнения 

1 

6 Владение общеучебными 

умениями и навыками 

Беглость и правильность чтения, 

правильность выполнения 

письменных заданий, счётных и 

других операций 

1 

7 Характер самостоятельной 

деятельности 

Действует самостоятельно / под 

контролем учителя / совместно с 

учителем 

1(самостоя 

тельная 

деятельнос 

ть) 

0,5 

(совместны 

е действия с 
учителем) 

8 Ориентация во времени Стремление уложиться в заданное 
учителем время 

1 

9 Правильность выбора способов 
действий 

В соответствии с заданием 1 

10 Самооценка Адекватность, критичность 
самооценки, адекватная реакция на 

оценку учителя 

1 

 

На уроках «Географии» используются следующие методы урока: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, атласом, 

контурными картами, урок - лекция; 

Наглядные методы: наблюдение, демонстрация, просмотр; практические: карточки, 

тесты, работа с картами, атласом, контурными картами, составление прогноза погоды по 

шаблону. 

Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно- 

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация 

учебных кинофильмов, презентаций. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме, рассматривание и анализ 

иллюстраций, альбомов с растениями, полезными ископаемыми, экскурсии, наблюдение за 

природой, составление дневника погоды, работа с картами, атласами, заполнение 

контурных карт. 

 

В зависимости от задач урока могут использоваться разные формы организации 

практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение 

обучающимися всех операций под руководством учителя). 

 

Технологии: 

 коррекционно – развивающего обучения; 

 дифференцированного обучения; 

 здоровьесберегающие; 
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 информационные. 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные (урок, игра), так и 

электронные формы обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, которые реализуются в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися 

(урок, онлайн-консультация, практикум, контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

викторина, экскурсия). 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данный учебный предмет «География» входит предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В годовом учебном плане АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусмотрено 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 6 классе 
 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  воспитание чувства 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою страну, осознания себя 

гражданином России; 

 формирование установки на 

безопасный здоровый образ 

жизни; 

 совершенствование освоения 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности; 

 формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с задачей, 

поставленной учителем; 

Обучающиеся должны 

знать: 

 названия основных 

сторон горизонта; 

 основные формы 

земной поверхности; 

 названия водоемов; 

 основные правила 

безопасного 

поведения в 

природе; 

 условные цвета и 

наиболее 

распространенные 

условные  знаки 

Обучающиеся должны 

знать: 

 что изучает 

география;

 горизонт, линию и 

стороны горизонта;

 основные формы 

земной 

поверхности;

 виды водоемов, их 

различия;

 меры по охране 

воды   от

загрязнения; 
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географической 

карты; 

 названия материков 

и океанов; 

 значение Солнца для 

жизни на Земле; 

 название нашей 

страны, ее столицы; 

 название родного 

края, города, 

поселка. 

Учащиеся должны 

уметь: 

 делать простые 

схематические 

зарисовки; 

 составлять  рассказы 

об изучаемых 

географических 

объектах   из 

предложенных 

учителем 

предложений; 

 показывать  на 

географической карте 

объекты, заранее 

выделенные учителем 

 отличие плана от 

рисунка   и 

географической 

карты; 

 основные 

направления на 

плане, 

географической 

карте; 

 условные цвета и 

основные  знаки 

географической 

карты; 

 распределение суши 

и воды на Земле; 

 материки и океаны, 

их расположение на 

глобусе и карте 

полушарий; 

 Солнце как 

ближайшую к Земле 

звезду и его 

значение для жизни 

на Земле; 

 кругосветные 

путешествия, 

доказывающие 

шарообразность 

Земли; 

 значение запусков в 

космос 

искусственных 

спутников Земли и 

полетов людей в 

космос,  имена 

первых 

космонавтов; 

 различия  в 

нагревании  и 

освещении земной 

поверхности 

Солнцем; 

 географическое 

положение нашей 

 формирование навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

(учебник, приложение к 

учебнику, тетрадь на печатной 

основе, глобус, настенная 

карта, компас, и др.); 

 совершенствование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие умения фиксировать 

результаты самостоятельной 

деятельности (наблюдений, 

опытов); 

 развитие навыков 

взаимодействия при работе в 

паре при изготовлении 

моделей или макета форм 

рельефа местности; 

 развитие навыков 

взаимодействия в группе 

одноклассников в процессе 

проведения географических 

экскурсий; 

 воспитание эстетических 

чувств в процессе экскурсий в 

природу, при заполнении 

контурных карт и выполнении 

зарисовок (цветовая гамма, 

оттенки), при знакомстве с 

достопримечательностями 

крупнейших городов России и 

родного города; 

 воспитание уважения и 

восхищения людьми, 

совершившими  научные 

открытия (кругосветные 

путешествия,   запуск 

искусственных спутников Земли 

и людей в космос, первые 

космонавты). 
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 страны на 

физической карте 

России и карте 

полушарий; 

 названия 

географических 

объектов,

обозначенных в 

программе по теме 

«Карта России». 

Учащиеся должны 

уметь: 

 определять стороны 

горизонта, 

ориентироваться по 

Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы;

 выявлять на 

местности 

особенности

рельефа, водоемов; 

 делать 

схематические 

зарисовки

изучаемых форм 

земной 

поверхности; 

 ориентироваться на 

географической 

карте и глобусе;

 читать

географическую 

карту  (условные 

цвета и  основные 

знаки); 

 составлять описания 

изучаемых объектов 

с опорой на карту и 

картины;

 показывать на карте 

объекты, указанные 

в программе,

обозначать их при 

 воспитание навыков 

безопасного поведения в 

природе (при изучении грозы, 

молнии, лавин, землетрясений, 

извержений вулканов и т.п. 

явлений природы); 

 учить ориентироваться в 

незнакомом пространстве по 

планам местности, некоторым 

местным признакам, по 

Солнцу, звездам, компасу); 

 при изучении родника 

колодца, водопровода 

воспитывать бережное 

отношение к пресной, 

питьевой воде; 

 учить понимать 

необходимость бережного 

отношения и мероприятий по 

охране водоемов от 

загрязнения 
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 помощи учителя на 

контурной карте 

 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета 

Критерии оценки при опросе: 

«5» ставится, если обучающийся: правильно понимает сущность вопроса, может с 

помощью учителя или самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки. 

«4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

обучающийся: допускает неточности, оговорки и может их исправить самостоятельно, или 

при небольшой помощи учителя. Если обучающийся в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка 

«5». 

«3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых понятий, но при ответе: обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; испытывает затруднения в определении основных понятий, определений, 

правил; отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение, нуждается в постоянной помощи учителя; не может 

применить знания в новой ситуации и связать с раннее изученным материалом. 

«2» ставится в том случае, если обучающийся: не знает и не понимает значительную или  

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов; не умеет использовать средства наглядности; при ответе допускает ошибки, 

которые не может исправить даже при помощи учителя; допустил больше ошибок, чем 

необходимо для оценки 3. 

«1» обучающимся не ставится. 

При выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя в полном объеме или выполнил работу в объёме, 

который соответствует учёту психофизических особенностей обучающегося; допустил 1-3 

недочета или 1-2 ошибку, с учётом специфических ошибок для данной группы 

обучающихся. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: правильно выполнил большую часть работы 

(свыше 50 %); допустил 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя правильно (30%-50%); выполнил ½ всей работы 

правильно с использованием необходимой наглядности. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Оценка «1» обучающимся не ставится. 
При оценке письменных работ грубой ошибкой считается: неверное выполнение заданий 

вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный 

выбор, пропуск действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или 

потеря необходимых информационных данных). 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу обучающегося. 

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений лишь 

отдельные обучающиеся способны усвоить программный материал качественно, в полном 
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объёме. Остальные обучающиеся могут знакомиться с программой в целом, а успешно 

усваивать только часть знаний и умений. Поэтому нормы оценок обучающихся носят 

условный характер. В этом вопросе требуется разумный компромисс между понятиями 

«оценка знаний» и «возможности ребёнка». При проверке работ следует учитывать не 

только уровень знаний, умений и владений обучающегося, но и академические и 

жизненные компетенции, достижения обучающегося в зоне ближайшего развития. 

Формы контроля 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего предмета в целом. 

Результаты овладения рабочей программой выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий: устный опрос, ответы на вопросы, самостоятельные и контрольные 

работы, тест, работа с контурными картами. Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы (выполнение теста). 

 

Содержание предмета 

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. 

Введение (1 ч) 

География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура,  

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в 

атмосфере, меры предосторожности. 

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

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 

полученных в 

1–5 классах. 
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Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1–5 классы. Знакомство с новым 

учебником, иллюстрированным приложением – атласом, с рабочими тетрадями на 

печатной основе. 

Ориентирование на местности (3 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 

Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли (1) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 
Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Предметы и явления неживой природы («Природоведение»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле (5 ч) 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе. Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 
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Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление 

макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

План и карта (2 ч) 

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе (достаточный уровень). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

Чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков (достаточный уровень). 

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, 

гор и т.п.) 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных 

названий рек, озер и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

Земной шар (4 ч) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения 

суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий. 
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Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

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

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

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

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Мир природы и человека», «Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

Работа с контурами материков (картонными, ламинированными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

иллюстраций или контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России (2 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица 

России – Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Крупные города России (по выбору учителя). 
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Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

 

Повторение начального курса физической географии (1 ч) 

Межпредметные связи 
 

Наша страна. Москва – столица нашей Родины. Города. Наша местность. Вода, полезные 

ископаемые («Природоведение»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого – образец из коллекции – 

его название – основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 
 

 

Географическая номенклатура 

Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка, Крымский. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. 

Свой край. 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической географии. 6 класс. /Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида//Т. М. Лифанова, 

Е. Н. Соломина. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2020.-184 с.: ил.+ Прил. (16 с., ил.) 

2. Ноутбук, проектор, колонки, экран 
3. Комплект географический карт 
4. Блоки презентаций и видеороликов на разделы: 

- Ориентирование на местности 

- Формы поверхности Земли 
- Вода на Земле 

- План и карта 

- Земной шар 
- Карта России
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