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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. 

Программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 класс. Под редакцией 

Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К .М; Просвещение 2011 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

Срок реализации программы 1 год, общее количество часов 68 (2 чаас в неделю). 

Адаптированная рабочая программа по географии основной школы  для детей с ОВЗ 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями, 

утвержденным приказом от 29.12.2014г. № 1644;  

«Примерной основной образовательной программой основного общего образования», 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015г. № 1/15;  

В состав общеобразовательного класса входят  обучающиеся  с ОВЗ, исходя из медико-

психолого-педагогической характеристики, рекомендовано обучение в очной форме по 

общеобразовательной коррекционной программе.  

Психолого-педагогической характеристика учащихся, имеющих смешенное 

специфическое расстройство психического развития с легкой степенью умственной 

отсталостью: 

Учащиеся с ОВЗ испытывают затруднения в обучении из-за неустойчивого внимания, 

малого объема памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

негрубые нарушения речи.  

Ребенок принимает учебную задачу, но не может спроектировать шаги ее выполнения. 

Познавательный интерес ограничен программным материалом, достаточно устойчивый, 

поверхностный.  



Отмечается низкий уровень учебной мотивации.  

Самостоятельное планирование учебных действий и игровой деятельности затруднено. При 

реализации алгоритма действий требуется направляющая помощь педагога. Адекватно 

принимает помощь.  

Доминирует зрительный и тактильный тип восприятия. Зрительное восприятие 

характеризуется фрагментарностью, низкой скоростью, недостаточной точностью. Для 

полноты осмысленности воспринимаемых объектов необходима направляющая помощь 

педагога.  

В деятельности преобладает механическое запоминание. Достаточно хорошо 

сформировано произвольное запоминание.  

Преобладающий способ мнемонической обработки информации – повторение. 

Воспроизведение учебной информации часто неполное.  

У ребенка преобладает наглядное мышление, а словесно-логическое и образное развито 

слабо. 

 У ученика замедленное восприятие и осмысление нового учебного материала. Ему 

требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, 

подсказок, опора на наглядный материал. 

 Общий темп деятельности медленный. Ситуации успеха вызывают у ребѐнка 

положительные эмоции. Преобладающий тип настроения – спокойный, уравновешенный.  

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов 

в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с жизнью. Трудно 

воспринимаемый материал дается ознакомительно.  

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость.  

Коррекционная цель: развитие наблюдательности, мыслительной̆ деятельности 

(сравнение, сопоставление), эстетических чувств, сенсорики. Формирование: предметных 

представлений. 

 Коррекция: мыслительных процессов (анализ, синтез, обобщение, сравнение). 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Адаптирование  образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

учащихся с ОВЗ. 

2. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

   Рабочую программу для обучающихся с задержкой психического развития реализацию 

их особых образовательных потребностей, а именно через: 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ. 

    Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому стараюсь 

специально организовывать и направлять внимание детей. Делаю это при помощи приёмов, 

развивающих внимание: стараюсь исключить действие посторонних раздражителей; 

неоднократно повторяю сведения; демонстрирую наглядные средства  обучениия (таблицы, 

изображения, модели, муляжи), сопровождая их комментариями.  

   Слабое развитие произвольной памяти корректирую повторением вслух хором; 

использую схемы, опоры, которые позволяют обучающимся вспоминать изученный 

материал; предлагаю заучивать стихотворения (правила, толкование терминов и т.п.).  

    Недостаточно развитые составляющие функции мышления (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование) развиваю при помощи упражнений, 

направленных на развитие словесно-логического мышления; использования игровых 

приёмов; заданий на умение выделять существенные признаки; приёмов, позволяющих 

обучающимся разобраться в смысле изучаемого материала или выполняемых заданий. 

Организация  процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ОВЗ. 

   При организации процесса обучения использую 

 «пошаговое» предъявление материала,  

 дозированную помощи на уроке,  

 ориентируюсь на индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ,  

 дифференцирую задания, которые направлены на освоение посильного для 

восприятия обучающихся материала соответственно их способностям и 

возможностям, 

  организацию коррекционной индивидуальной работы,.  

 подбираю задания с расчетом на конкретных учеников, учитывая особенности их 

индивидуального развития.  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждении интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру. 

Познавательную активность стимулирую при помощи метода проблемных вопросов, 

приёмов технологии развития критического мышления через чтение и письмо (верные и 

неверные утверждения, толстые и тонкие вопросы, лови ошибку и другие), через 

организацию доступной для обучающихся активной деятельности (самостоятельные, 

практические, лабораторные работы). 

Методы обучения: беседа, объяснения, объяснительное чтение, рассказ, эксперимент, 

наблюдение, демонстрации, опыт. Использовать наводящие вопросы, образцы решений, 

наглядность, новый материал выдавать малыми порциями, постепенное усложнение 

заданий.  



Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение учеником 

всех операций под руководством учителя), работа в парах, урок, экскурсия, лабораторные 

и практические работы, домашнее задание.  

Описание результатов и адаптации системы оценивания. 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами. 

4) при необходимости адаптации текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 6)увеличение времени на выполнение заданий 

Формы контроля используются те же, но шкала оценивания несколько другая: понижена 

ДО 20% или не учитываются задания повышенного уровня. Оценка 3 выставляется при 

выполнении работы на одну четвертую.  

Рекомендации по использованию педагогической оценки, формирующей у детей с ОВЗ 

внутреннюю устойчивую мотивацию к учению 

-Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями.  

-Избегать сравнения достижений учащихся.  

-Использовать развернутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания).  

-Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений.  

При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек 

способен изменить в себе сам).  

Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, — то, что ребенок сам изменить не может), 

внешние изменчивые факторы (удача и везение).  



Выставлять итоговую отметку не по среднеарифметическому принципу, а на основе 

результатов усвоения знаний базового уровня образования, так называемых ОРО 

(обязательных результатов обучения).  

Не допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а 

также в ходе освоения нового материала.  

Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки 

за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях, на занятиях у логопеда, 

дефектолога).  

Варьировать характер педагогических оценок (отметка, словесная оценка, рейтинговая 

оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним ребенка и снижения вследствие этого их 

мотивированной функции.  

Основной целью работы с учащимися с ОВЗ является: повышение социальной адаптации 

детей через применение географических  знаний на практике. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в третийи год обучения в основной 

школе программы по географии являются:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;  

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в третий год обучения в 

основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД -определять последовательность действий на уроке;  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

познавательные УУД -выполнять предварительный отбор источников информации: 

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

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

полученную на уроке;  

-перерабатывать полученную информацию; 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД -излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации;  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 



– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-

я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

Предметными результатами освоения обучающимися в основной школе программы по 

географии являются:  

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 



– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения». Народы и религии мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность населения: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной 

деятельности. Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. 

 Практические работы 1. Сравнительное описание численности, плотности населения стран 

по разным источникам информации. 2. Определение и сравнение естественного прироста 

населения стран по источникам географической информации. 3. Классификация стран по 

разным количественным показателям особенностей населения (естественному приросту, 

доле городского населения, религиозному составу, этническому составу). 4. Определение 

по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения стран 

разных регионов. 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. Климатообразующие 

факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные 

массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) 



муссоны, западные ветры, северо-восточные ветры. Влияние на климат земной 

поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: 

поверхностные водные массы, их типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Экологические 

проблемы Мирового океана. Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. Природные 

зоны Земли. Высотная поясность.  

Практические работы 1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 2. Анализ разных 

источников географической информации с целью объяснения географического 

распространения землетрясений и современного вулканизма. 3. Определение 

климатических характеристик территории по климатической карте. 4. Составление схемы 

общей циркуляции атмосферы. 5. Описание климата территории по климатограмме. 6. 

Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 7. Составление графика годового хода температуры воздуха по 

статистическим данным. 8. Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на 

разной широте по карте солёности поверхностных вод, выявление закономерности её 

изменения в широтном направлении. 9. Выявление закономерностей распространения 

тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической 

карте мира. 10. Установление проявления широтной зональности по карте природных зон. 

11. Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные 22 природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. Антарктида: географическое положение и береговая линия, 

рельеф поверхности ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, 

органический мир. Открытие и исследования Антарктиды. 

 Практические работы 1. Выявление влияния географического положения на климат 

материка. 2. Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на 

примере одного из материков. 3. Выявление влияния океанических течений у западных и 

восточных берегов материков на климат и природные комплексы. 4. Сравнение высотной 

поясности горных систем, выявление причин различий. 5. Сравнение населения южных 

материков по разным источникам географической информации. 6. Выявление природных, 

исторических и экономических причин, повлиявших на плотность населения, на примере 

одного из регионов. 7. Определение средней плотности населения стран по статистическим 

данным. 8. Описание одной из стран по географическим картам.  

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 

Страны.  

Практические работы 1. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического пояса. 2. Сравнение 

расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного 

расположения. 3. Комплексное географическое описание одной из природных зон 

материков. 4. Сравнение расположения южной границы распространения многолетней 

мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 5. Объяснение 

распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной 



Америки и Евразии. 6. Определение и сравнение естественного прироста населения стран 

Азии и Европы по статистическим данным. 7. Анализ разных источников информации для 

составления характеристики населения страны. 8. Сравнение двух стран по заданным 

показателям.  

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений.  

Практическая работа Оценка последствий изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека на примере одной из стран. 

 

Тематическое планирование география 7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Человек на Земле 6 

3 Природа Земли 13 

4 Природные комплексы и регионы 5 

5 Материки и страны 33 

6 Глобальные проблемы человечества 9 

 Итого  68 

 

 

 


