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Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта    основного  общего  образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ООО обучающ 

ихся  с ОВЗ) разработана рабочая программа учебного предмета «География» 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 6.1. Она содержит 

дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» предназначена для обучающихся 5- 

6 классов (вариант 6.1) МБОУ «Омская СОШ» 

Нормативно-правовое и документальное обеспечение образовательного процесса: 

o Образовательная деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования Омской 
области нормируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26 мая 2021г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»» 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 

№ ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г 

.№115 Об особенностях организации общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов раздел 3, пп28-40 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

декабря 2015 г., регистрационный № 40000) с изменением, внесенным приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 1065 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2016 г., 

регистрационный № 4352. 

 Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09) 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 21.06.2017 № 07-ПГ-МОН-25486 «По вопросу 

разработки адаптированных образовательных программ». 

 Письмом Минпросвещения России от 15.04.2020 № 07-2770 «О консультировании 

по вопросам дистанционного образования обучающихся с ОВЗ» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования; 

 Приказом Департамента общего образования мской области от 24.09.2014 № 15 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебным планом МБОУ «Омская СОШ» 
 

Цель курса: формирование всесторонне развитой личности через овладение системой 

географических знаний, позволяющих формировать целостное представление об 

окружающем мире, о его многообразии; решение комплексных задач, требующих учёта 



географической ситуации на конкретной территории; моделирование и прогнозирование 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом 

пространственно-временных условий и факторов. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
● формирование системы научных представлений, отражающих и обобщающих 

географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, 

регионов и стран мира; 

● формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности обучающихся на основе 

общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

● способствовать формированию образных представлений о крупных регионах 

материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использования их населением; 

● развитие практических географических навыков, умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составления по ним комплексных страноведческих описаний 

и характеристик территории России и Томской области; 

● развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба; 

● развитие творческого подхода к изучению материала посредством применения 

географических методов исследования и моделирования; 

● применение полученных знаний и навыков в практической деятельности, в том числе 

в природопользовании с учётом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований. 

Целью адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (варианты 6.1 ) является создание 

условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями 

учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель данной Адаптированной программы полностью согласуется с целями основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №36: 

1. Обеспечение соответствия выполнения требований Стандарта по созданию 

благоприятных условий для становления и развития личности как субъекта деятельности. 

2. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

3. Становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Обучение организуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии по учёту особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальными возможностями детей. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

основную школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный 

опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. В случае необходимости 



среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть специально организованы в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей. 

Задачи Адаптированной программы: Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач: 

1. Создать условия для обеспечения преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2. Создать образовательную среду, способствующую становлению и развитию личности в её 

индивидуальности, уникальности и неповторимости посредством: 

 выявления и развития способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 индивидуальных образовательных планов, учащихся в форме дистанционного обучения,  

семейного образования;

 создание системы психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

создание необходимых условий для самореализации личности;

 организации интеллектуальных и творческих ученических сообществ, для реализации 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 

образования на основе взаимодействия всех его участников образовательного процесса;

 организации ранней профилизации учащихся при поддержке учителей, педагогов- 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, с ООСПО, ВУЗами (между основным и средним общим образованием);

 уровневого усвоения учебных предметов;

 организации поддержки траекторий развития учащихся за счёт введения должности 

социальных педагогов;

 развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления;

 формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности;

 индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков);

 системный разносторонний контроль развития обучающегося с помощью специалистов 

(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Создание благоприятной 

социальной среды обеспечит соответствующее возрасту развитие обучающегося с НОДА,  

стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное 

воздействие на формирование обще интеллектуальных и общедеятельностных умений.

3. Привлечение к участию учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам. Осуществление постоянной 

взаимосвязи с родителями обучающегося, другими членами его семьи. 



4. Создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. Охрана и укрепление 

соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: предупреждение 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата психологического 

комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе 

школьников; занятия спортом. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность 

следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач); 

- развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться 

в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением 

обучающегося знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата В основу формирования АООП ООО для обучающихся с НОДА программы 

положены следующие принципы: 

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• Коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; • Онтогенетический принцип; 

• Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся; 

• Принцип преемственности; 

• Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• Принцип сотрудничества с семьей. 

При этом строго соблюдаются принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с 

использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет  

перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок 



специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и 

устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У 

ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по по 

алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

В основу реализации Адаптированной программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. К общим образовательным 

потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений и 

формирования речевой и функциональной системы, и проявляются в неоднородности по  

возможностям освоения содержания образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

 структуре образовательной программы;

 условиям реализации образовательной программы;

 результатам образования.

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую педагогическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА Категория детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа 

школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет подростков со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у обучающихся с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 



причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно- 

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). Уточнение роли различных 

факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного 

аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: подростки с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. Группу обучающихся по  

варианту Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с НОДА. 

К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; необходимо использование 

специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; индивидуализации 

обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной деятельности, необходимо максимальное расширение 

образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА Особые образовательные 

потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; • обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, 

обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках,  

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начала обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

Характеристика контингента учащихся – адресатов Адаптированной программы . 



Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 

– переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). Учёт особенностей подросткового 

возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания.

В МАОУ Школе СОШ №36 с учетом указанного диапазона различий в развитии детей с 

НОДА, осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей 

образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью ребёнка к освоению образования, сопоставимого 

по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на 

практике ограничений в получении специальной помощи детьми с НОДА, включёнными в 

общий образовательный поток. Дифференциация основного образования учащихся с НОДА 

соотносится с дифференциацией этой категории детей в соответствии со степенью 

выраженности, характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов НОДА возлагается на ПМПК. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с НОДА; 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МАОУ СОШ №36. 



Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений): 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в Школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения данной адаптированной общеобразовательной программы 

составляет 5 лет. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения программы может 

быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне основного общего образования для 

обучающихся с НОДА по АООП ООО, соответствуют ООП ООО Школы. В учебные 

программы, в которых устанавливаются планируемые результаты основного общего 

образования для обучающихся с НОДА по АООП ООО, включаются программы курсов 

коррекционно-развивающей области. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и  

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП ООО 

соответствует ООП ООО. Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями 

обучающегося с НОДА). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с НОДА и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 

достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся с НОДА и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с НОДА. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

НОДА; 



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется 

метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы  

специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), 

работающих с обучающимся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает две составляющие. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся, т.е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой 

аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов   выступают   планируемые   результаты,   составляющие   содержание   блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. При оценке результатов деятельности 

образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. В 

соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно    неперсонифицированной    (анонимной)    информации    о    достигаемых 



учащимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведется на 

основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП ООО 

соответствует ООП ООО. Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями 

обучающегося с НОДА. 

Подходы к использованию оценивания: 

• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 

состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска и 

интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, 

как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и  

как сделать это наилучшим образом; 

• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 

материала за пройденный год или весь период обучения на данной ступени; 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и проектных задач; уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их. 

Уровни освоения учебных достижений учащихся: 

В ходе оценивания для описания достижений учащихся используются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов: Повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); Высокий уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в 



знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Решение о достижении или недостижении планируемых 

результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с учащимися. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика 

показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие 

пять уровней. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о  

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: повышенный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения учащихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать 

с учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут  

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: - пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); - низкий уровень достижений, оценка «плохо» 

(отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 



базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся; о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 35 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ № 36 г. Томска предусматривает обязательное изучение 

географии на этапе основного общего образования в объеме: 

в 5 классе- 34 часа (1 час в неделю) 

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

В основе данной программы лежит программа линии УМК «Роза ветров» (5—9 классы) для 

основной школы издательства «Просвещение», М., 2021 г. 

 

В соответствии с программой развития МАОУСОШ№36, научно-методическими 

направлениями деятельности предметных методических объединений, а также включением 

МАОУСОШ№36 в федеральный проект «Цифровая образовательная среда», особое 

внимание при реализации основных образовательных программ и ведения образовательного 

процесса уделяется следующим направлениям деятельности: 

Работа с текстом. Чтение 

Чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности, поскольку оно связано с 

восприятием (рецепцией) и пониманием информации, закодированной графическими 

знаками. В чтении выделяются содержательный план (т.е. о чем текст; результатом 

деятельности чтения будет понимание прочитанного) и процессуальный план (как 

прочитать и озвучить текст; результатом будет сам процесс чтения, т.е. «процесс 

восприятия и активной переработки информации»). 

В процессе обучения в школе чтение выступает в качестве цели и средства. В первом случае 

ученики должны овладеть чтением как источником получения информации; во втором – 

пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Таким образом, задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности заключаются в следующем: научить учащихся извлекать информацию из 

текста в том объёме, который необходим для решения конкретной речевой задачи, используя 

определённые технологии чтения. 

Работа с текстом предполагает, что ученик научится и получит возможность научиться: 
 

● находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

● определять тему и главную мысль текста; 



● понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

● на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

● использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

● ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

● работать с несколькими источниками информации; 

● сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

«Освоение школьниками навыков работы с глобальными информационными массивами 

является обеспечением конкурентоспособной подготовки детей к жизни в современном 

открытом обществе. Перед будущей отечественной школой стоит задача закрепить и усилить 

эти тенденции, обеспечить их дальнейшую реализацию на практике, использовать ИКТ 

компетентность для формирования УУД в рамках ФГОС». Использование ИКТ 

компетентции учащихся дает возможность расширения уровня индивидуализации обучения, 

пробуждая у учащихся стремление к углубленному изучению учебного материала, развитию 

творческих способностей учащихся, а также является важнейшим условием повышения 

качества образования. 

Результативность применения ИКТ – технологий прослеживается с помощью создания для 

ученика особого образовательного пространства: открытия себя, своих возможностей, 

интересов, формирования навыков самостоятельного поиска информации. 

В связи с этим обучающийся научится и получит возможность научиться: 

● оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; 

● определять возможные источники её получения; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации; 

● подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

● искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

● грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

● критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Проектная деятельность 

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного проекта, это 

одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной 

деятельности школьников, направленный на решение задачи учебного проекта. Метод 

проектов необходим, чтобы научить учащихся самостоятельно и критически мыслить, 

размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные 

выводы, принимать самостоятельные аргументированные решения, научить работать в 

команде, выполняя разные социальные роли. 

Участвуя в проектной деятельности, ученик научится и получит возможность научиться: 

 

● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

● ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 



● отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

● видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

● использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

● целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

● осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Экологизация образования 

Цель экологизации образования – формирование у школьников целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, т.е. формирование и развитие экологической культуры. 

Экологизация образования – это формирование и развитие у обучающихся: 

● экологии слова (культуры речи и словоупотребления: жаргонизмы, сленг, 

иноязычные слова и т.д.), 

● экологии отношений (выстраивание гармоничного общения, в том числе в 

поликультурной среде), 

● экологии культуры (сохранение культурных традиций, национальных артефактов и 

т.д. для будущих поколений), 

● экологии природы (собственно экологические проблемы), 

● экологии здоровья (спортивно-оздоровительная деятельность, психолого- 

педагогическое сопровождение детей с разными возможностями в развитии: ОВЗ, 

одарённые дети), 

● экологии души (духовно-нравственное воспитание). 

В связи с введением в образовательный процесс основ экологической культуры 

обучающийся научится и получит возможность научиться: 

● ценностно относиться к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
● иметь элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

● иметь первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

● иметь первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

● знать о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

● знать эффективные меры по профилактике вредных привычек. 

Поликультурное образование 

Актуальность современных условий поликультурности социального пространства, в 

котором развивается жизнедеятельность человека, необходимость развития культуры 

межэтнических отношений, опыт организации и реализации поликультурного образования 

детей и подростков в школе № 36, а также присвоение статуса Центра этнокультурного 

образования «Открытый мир» определили необходимость включение поликультурного 

образования в общий контекст школьного образования. Система поликультурного 

образования способна обеспечить благоприятный демократический и гуманистический 

социальный климат, способствующий формированию российской гражданской 

идентичности у обучающихся. 



В связи с введением в образовательный процесс основ поликультурного образования 

обучающийся научится и получит возможность научиться: 

● осознавать себя как части своей семьи, своего города, своей страны; 
● знакомиться с культурой своего народа, соблюдением его традиций и жизненного 

уклада; 

● выработать умения видеть взаимосвязь, взаимовлияние культур, определять 

общность и различия в историческом, научном, культурном развитии разных народов; 

осознание ценности самобытности этнокультур; 

● воспитывать в себе личность в духе мира, взаимопонимания и взаимоуважения между 

представителями различных этносоциумов; 

● уметь анализировать и сопоставлять взгляды на социальные процессы и явления; 

● развивать навыки конструктивного общения и взаимодействия; 

● формировать российскую гражданскую идентичность развивающейся личности в 

условиях социально-политического многообразия Российской Федерации, 

поликультурности и полилингвальности многонационального народа России; 

● изучать духовно-нравственные особенности философии России, ее место в мировой 

философии, политические отношения и процессы. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это экосистема информационных систем, 

современных и безопасных, предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса. 

Главная задача ЦОС – повышение эффективности интеграции цифровой образовательной 

среды в образовательный процесс через: 

● построение индивидуальных учебных планов (индивидуальных образовательных 

траекторий) для обучающихся профильных классов/модулей, детей с ОВЗ; 

● формирование базового профиля цифровых компетенций обучающихся; 

● создание системы объективного оценивания обучающихся и эффективной/удобной 

мотивации; 

● расширение образовательных возможностей для обучающихся. 

Цифровая образовательная среда – это использование цифровых образовательный ресурсов 

(учебные видео и звукозаписи), электронных образовательных ресурсов (совокупность 

данных в цифровом виде для использования в учебном процессе), цифровых сервисов 

(комплекс средств для интерактивного взаимодействия). 

Используемые образовательные технологии в цифровой школе (модели совместной 

деятельности учебно-образовательных отношений по проектированию и реализации 

образовательных целей и способ их достижения и оценки): 

1. Геймификация 

2. проектная и исследовательская деятельность 

3.адаптивное обучение 

4.смешанное обучение 

5.мобильное обучение 

6.online 

7.социальные образовательные сети 

8.персонализированное обучение 

9. аналитика процессов и результатов обучения. 

Образовательные технологии 

Реализуемые в школе педагогические технологии направлены на повышение качества 

образования и развитие образовательной мотивации школьников, создание творческой 

развивающей среды, где каждый участник (обучающийся, педагог, родитель) существует 

как субъект образовательного процесса. Основными идеями реализуемых технологий 

являются идеи успеха, достижений, сотрудничества, творчества, самореализации. В 

настоящее время применяются и осваиваются следующие образовательные технологии: 

● Социальное проектирование – технология индивидуального комплексного 

непрерывного сопровождения обучающихся в построении своей траектории развития; 



● Технологии визуализации (в т.ч. информационно-коммуникационные), 

● Приёмы музейной и театральной педагогики, 

● Технология критериального оценивания, 

● Обучение в сотрудничестве, 

● Модульное обучение, 

● Геймификация, 

● Коммуникативно-деятельностностное обучение в поликультурном классе, 

● межпредметное взаимодействие, 

● игровые технологии, 

● технология сотворчества, 

● эмоциональный интеллект. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Программа по курсу «География» для 5–6 классов (вариант 5.2) общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС ООО 

и представляет их развёрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социальноориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий 

многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В 

этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать 

формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социальноэкономических и экологических 

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

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 
важного фактора развития общества и отдельной личности;

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира;

 формирование посредством содержания курса школьной географии 
мировоззренческой ценностносмысловой сферы личности учащихся на основе 
общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;

 приобретение опыта применения географических знаний и умений в 
производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в 
окружающей среде и выработке способов адаптации в ней;

 формирование навыков работы с различными источниками географической 
информации, умение использовать информационнокоммуникационные технологии и 
навыки моделирования и прогнозирования.

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого 

спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 



 умение пользоваться одним из «языков» международного общения —
географической картой; 

 умение пользоваться современными информационными технологиями;

 владеть научными географическими понятиями;

 видеть проблемы и ставить вопросы;

 анализировать информацию, классифицировать и группировать её;

 наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 
описания и характеристики, сравнивать.

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые 

в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

«Начальный курс географии» для 5-6 классов — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления 

о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии России. 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), 

содержание некоторых тем расширено за счёт включения историкогеографических, 

культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний, знаний об источниках 

географической информации и методах исследования географии. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
 

Принципиальным отличием федерального государственного образовательного стандарта 

следует отнести усиление его ориентации на результаты образования. Важнейшей задачей  

современной системы образования является формирование совокупности универсальных 

учебных действий (УУД). 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения программы основного общего образования 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

12) (далее ИКТ-компетенции); 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения содержания по географии являются: 

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 и презентации 

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; 

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. 

Форма организации учебного процесса может быть индивидуальной или групповой. Работа 

в группе позволяет индивидуально регулировать объём материала и режим работы, даёт 

возможность формировать умение сообща выполнять работу, использовать приём 

взаимоконтроля. Возможность самостоятельно оценивать свою работу позволяет соблюсти 

принцип «отметочной безопасности», развивать интерес к предмету, а использование 

опорных сигналов (таблиц, схем, рисунков и т. п.) облегчит запоминание изучаемого 

материала. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, как на уроке, 

так и во внеурочное время. Рабочей программой предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной работы обучающихся. Система самостоятельных работ должна 

способствовать решению основных дидактических задач — приобретению школьниками 

глубоких и прочных знаний, развитию у них познавательных способностей, формированию 

умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять их на 

практике. Один из путей приобщения обучающихся к самостоятельной деятельности — это 

вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность, дающую возможности 

раскрыть творческие способности школьника. 

Практические работы помогают обучающимся применить теоретические знания на практике, 

более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также способствовать 

формированию практических умений и навыков. Учитель имеет право выбирать количество 

и характер практических работ для достижения планируемых результатов. С этой целью 

указывается вид практической работы — обучающая (О) (отрабатываются отдельные 

понятия, умения обучающихся), тренировочная (Т) (закрепляются знания и умения с 

участием учителя или самостоятельно), итоговая (И) (проверяются, оцениваются 

предметные и метапредметные умения всех обучающихся). Практические работы могут 

оцениваться как выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся 

(итоговые). Курсивом в содержании и практической части программы выделен материал 

повышенного уровня сложности. Данный материал подлежит изучению, но не включается 

в требования к уровню подготовки обучающихся. 



Критерии контроля и системы оценивания обучающихся с ОВЗ 

 

1. Оценивание знаний учащихся 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями: 

в 5 -11 классах – по пятибалльной системе. 

1.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по периодам обучения - по 

четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

1.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

учащихся. 

1.4. Контрольную работу следует проводить по отработанной теме. 

1.5. Итоговую отметку выставлять согласно положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

1.6. Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических 

заданий, тестов и пр. 

1.7. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 

поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала. 

1.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

1.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

1.10. 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). 

1.11. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

1.12. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

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

человек способен изменить в себе сам). 

1.13. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

1.14. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

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

1.15. 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). 

1.16. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные 

виды оценки (устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 

рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения 

вследствие этого их мотивированной функции. 

1.17. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один 

ученик проверяет обе работы. 

2. Отчётность по текущему контролю 

2.1. Отметки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный журнал. 
2.2. Для информирования родителей (законных представителей) отметки по результатам 

текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике и в электронном 

дневнике (в случае необходимости сообщаются дополнительно по телефону. 

2.3. Итоговые отметки по результатам текущего контроля выставляются в классном журнале 

по окончании каждой учебной четверти. 

2.4. В конце учебного года выставляются годовые итоговые отметки, которые заносятся в 

сводную ведомость результатов обучения в классном журнале. 

2.5. В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету информировать 

родителей (законных представителей) под роспись. 



2.6. Правильность ведения текущего контроля успеваемости учащихся отслеживает 

заместитель директора по учебной работе. 

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

Оценка устных ответов. 
 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя,  

соблюдает культуру  устной речи. 

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры устной речи. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при 
наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определенную 

оценку (разноуровневые контрольные работы). 



Оценка практических работ. 
 

Отметка «5» 

1. Работа выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в полном объеме и с 

соблюдением необходимой последовательности изложения материала и результатов 

деятельности. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самим обучающимся. 

Отметка «4» 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. 

2. Допускает отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата. 

3. Использует указанные учителем источники знаний и показывает умение работать с ними 

самостоятельно. 

4. Показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

5. Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу ребят. 

2. На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на уроке или получает 

возможность доделать работу дома. 

3. Показывает знания теоретического материала, но испытывал затруднения при 

самостоятельной работе с источниками информации и географическими инструментами. 

. Отметка «2» 

1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой работы: обнаружил плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых практических навыков и 

умений. 

2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. 

3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 
 

II. Содержание учебного предмета «География» 

 

Данную программу реализуют следующие учебники: 

География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор 

А. А. Летягин 

География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор 

А. А. Летягин 

 

Начальный курс географии 

(5—6 классы) 

 

Раздел I «Географическое изучение Земли» 8 часов 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

География — одна из наук о планете Земля. 



Практическая работа №1 «Составление схемы наук о природе (И)». 

Тема 1. «Развитие географических знаний о Земле» (7 часов) 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия 

и открытия. 

Практическая работа №2«Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических объектов (Т)». 

Практическая работа №3 «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий 

обозначение географических объектов.(И)». 

Раздел II «Изображения земной поверхности» 12 часов 

Тема 1. «План и топографическая карта» (6 часов) 

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. 

Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов местности 

в практической деятельности человека. 

Практическая работа №4 «Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности (О)». 

Практическая работа №5 «Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта 

с помощью компаса и передвижение по азимуту» (И). 

Практическая работа №6 «Определение по карте положения и высоты гор и равнин, 

географических координат и высоты отдельных вершин (И)» 

Практическая работа №7 «Решение практических задач по топографическому плану (Т)» 

Тема 2. «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности» (6 часов) 

Глобус — модель Земли. 

Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианыи параллели, 

тропики и полярные круги). Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и 

глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические 

атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Практическая работа №8 Определение расстояний, направлений и географических 

координат столиц государств» (И) 

Раздел III «Земля — планета Солнечной системы» 5 часов 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца 

и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Практическая работа №9 «Организация наблюдений на местности за формой полученной 

тени, отбрасываемой различными фигурами (О)». 

Практическая работа №10 «Проведение на к/карте меридианов и параллелей, в том числе 

проходящих через Томскую область, обозначение тропиков, полярных кругов» (Т). 

Раздел IV «Оболочки Земли» 

Тема «Литосфера» (8 часов) 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая оболочка 

Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную 



кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения 

во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф 

дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Практическая работа №11 «Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и 

вулканизма» (И) 

Практическая работа №12 «Изучение свойств горных пород, минералов и полезных 

ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т.д.) по образцам» (Т) 

Практическая работа №13 «Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и 

определение географических координат отдельных объектов» (Т) 

Тема «Гидросфера» 

Гидросфера, её состав. 

Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, 

течения (тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники 

— источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование. 

Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 

Тема «Атмосфера» 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 

Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные 

приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских 

течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений 

в народном творчестве и фольклоре 

Тема «Биосфера» 



Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Раздел «Географическая оболочка Земли» 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, 

биосферы и почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные 

комплексы. 

Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и строение 

географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на 

Земле. Расовый состав населения Земли 

 

III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование учебного предмета «География» для 5 класса 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Кол- 

во 
часов 

Основные виды деятельности 

 Раздел I. Географическое 

изучение Земли 

8  

1 География — одна из наук о 

планете Земля. Практическая 

работа №1 «Составление схемы 

наук о природе (И)». 

1 Объяснять: специфику географии как науки, 

специфику методов географических исследований. 

Определять: отличительные особенности 

географических методов исследования, 

рациональность использования источников 

географических знаний в конкретной учебной 

ситуации. 

Применять: основные правила работы в кабинете 

географии, работать с текстом, выделять в нём 

главное, выявлять причинно-следственные связи, 
работать с различными источниками информации. 

 Тема 1. Развитие географических 

знаний о Земле 

7  

2 География в древнее время 1 Объяснять: результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; влияние путешествий на 

развитие географических знаний. 

определять: причины и следствия географических 

путешествий и открытий, 

маршруты путешествий. 

Применять: приобретённые знания и умения для 

описания маршрутов путешествий. 

Выделять главное в различных источниках 

информации, работать с различными источниками 

информации, структурировать учебный материал, 

выявлять причинно-следственные связи, 

овладевать умением находить черты сходства и 

отличия. 

3 География в Средние века 1 

4 География в Средние века (Азия) 1 

5 Великие географические открытия. 

Практическая работа №2 

«Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий, 

обозначение географических 
объектов (Т)». 

1 

6 Географические открытия и 

исследования в XVI—XIX вв. 

Практическая работа №3 

«Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий 

обозначение географических 
объектов.(И)». 

1 

7 Современные географические 
исследования. 

1 

8 Современные географические 

исследования. 
Взгляд на Землю из космоса 

1 Изучать изображения Земли из космоса. Изучать 
«язык» космических снимков. 

 Раздел II Изображение земной 

поверхности 

12  



 Тема 1. «План и 

топографическая карта» 

6  

9 Изображения земной поверхности. 

Практическая работа №4 

«Составление сравнительной 

характеристики разных способов 

изображения земной поверхности 
(О)». 

1 Сравнивать различные изображения территории 

музея-заповедника «Поленово». Определять 

изображения, дающие наиболее полную и точную 

информацию о местности. 

10 Ориентирование на местности. 1 Определять: отличительные особенности 

изображений земной поверхности, направления и 

расстояния на карте и плане. 

Применять: приобретённые знания и умения для 

проведения фенологических наблюдений, основные 

правила работы в кабинете географии. 

Выделять главное в различных источниках 

информации, работать с различными источниками 

информации, структурировать учебный материал, 

выявлять причинно-следственные связи, овладевать 

умением находить черты сходства и отличия 

изображения земной поверхности на глобусе, карте и 

плане местности. 

11 Топографический план и 

топографическая карта. 

Практическая работа №5 

«Ориентирование на местности. 

Определение сторон горизонта с 

помощью компаса и передвижение 
по азимуту». 

1 

12 Как составляют топографические 

планы и карты 

1 

13 Изображение рельефа на 

топографических планах и картах. 

Практическая работа №6 

«Определение по карте положения 

и высоты гор и равнин, 

географических координат и 
высоты отдельных вершин» 

1 Работать с картами и планами. Определять линии с 

одинаковой высотой, зависимость густоты 

горизонталей от крутизны скатов холмов. Читать 

топографическую карту своей местности, определять 

относительные высоты отдельных форм рельефа 

(задание для работы во внеурочное время). 

14 Виды планов и их использование. 

Практическая работа №7 «Решение 

практических задач по 

топографическому плану» 

1 Определять: отличительные особенности 

изображений земной поверхности, направления и 

расстояния на плане; 

Применять: приобретённые знания и умения для 

проведения фенологических наблюдений; 

выделять главное в различных источниках 

информации, работать с различными источниками 

информации, структурировать учебный материал, 

выявлять причинно-следственные связи, овладевать 

умением находить черты сходства и отличия 

изображения земной поверхности на глобусе, карте и 

плане местности. 

 Тема 2. «Глобус и 

географическая карта — модели 
земной поверхности» 

6  

15 Глобус — модель Земли. 1 Работать со школьным глобусом: определять 

масштаб, измерять длину экватора и меридианов; 

определять расстояния между объектами, а также 

протяжённость Африки с севера на юг. 

16 Географические координаты 1 Изготавливать широтную линейку для школьного 

глобуса. Определять по глобусу с помощью широтной 

линейки широту Северного и Южного тропиков, 

Северного и Южного полярных кругов. Определять 

географические долготы. Определять положение 

географического центра России по географическим 

координатам. 

17 Географические координаты. 

Практическая работа №8 

«Определение расстояний, 

направлений и географических 

координат столиц государств» 

1 

18 Определение расстояний и высот 
по глобусу 

1 Изготавливать масштабную линейку для школьного 

глобуса. Измерять расстояния по глобусу с помощью 

масштабной линейки. 

19 Географическая карта. 1 Изучать правила работы с контурными картами. 

Обозначать положение географического объекта на 
контурной карте, показывать направления на 



   основные стороны горизонта в различных частях 

контурной карты. 

20 Географические карты и навигация 

в жизни человека 

1 Определять географические координаты школьного 

здания с помощью GPS-приёмника (по возможности). 

Изучение возможностей различных программ для 

навигации в жизни человека 

 Раздел III. Земля — планета 

Солнечной системы (5 ч) 

5  

21 Земля среди других планет 

Солнечной системы 

1 Измерять «земные окружности» (экватор; 

окружность, проходящую через полюсы) по глобусу, 

чтобы убедиться в том, что глобус — наиболее 
точная модель Земли. 

22 Движение Земли по 

околосолнечной орбите. 

Практическая работа №9 

«Организация наблюдений на 

местности за формой полученной 

тени, отбрасываемой различными 

фигурами (О)». 

1 Организация проведения осенних фенологических 

наблюдений. 

Готовить «Календарь природы» 

23 Движение Земли по 

околосолнечной орбите. 

1 

24 Пояса освещённости. 

Суточное вращение Земли 

1 Изучать модель «Земля — Луна — Солнце». 

Демонстрировать движение Земли по околосолнечной 

орбите и вращение её вокруг своей оси. Составлять 

рассказ по плану о четырёх особых положениях 

Земли. 

25 Пояса освещённости. 

Суточное вращение Земли. 

Практическая работа №10 

«Проведение на к/карте 

меридианов и параллелей, в том 

числе проходящих через Томскую 

область, обозначение тропиков, 
полярных кругов». 

1 

 Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная 

оболочка Земли 

 

 

8 

 

26 Внутреннее строение Земли. 

Строение земной коры 

1 Строить модель «твёрдой» Земли. Начать создавать 

коллекцию горных пород своей местности. Изучать 

горные породы своей местности и проводить сбор 

образцов (задание для работы во внеурочное время). 

27 Вулканы Земли. Землетрясения. 

Практическая работа №11 

«Нанесение на контурную карту 

основных зон землетрясений и 

вулканизма» 

1 Определять положение Тихоокеанского огненного 

кольца. 

Обозначать на картосхеме действующие вулканы. 

28 Из чего состоит земная кора. 

Практическая работа №12 

«Изучение свойств горных пород, 

минералов и полезных ископаемых 

(состав, цвет, твердость, плотность 

и т.д.) по образцам» 

1 Выявление и объяснение отличий горных пород от 

минералов. Проведение сравнительного анализа, в 

том числе инструментального, свойств горных пород 

и минералов. Изучение классификации полезных 

ископаемых, процессов выветривания; 

приведение примеров использования полезных 

ископаемых в повседневной 

жизни и в хозяйственной деятельности человека. 

Проведение тематических экспериментов и 

формулировка выводов на основе 

их результатов. 

29 Рельеф земной поверхности. 1 Показ на картах географических объектов по тематике 

урока. Описание и сопоставление форм рельефа. 

Трансформирование географической информации из 

одного вида представления в другой 



30 Выветривание и перемещение 

горных пород 

1 Установление взаимосвязи между действием сил 

выветривания и формированием рельефа, 

закономерностей размещения форм рельефа. 

31 Горы суши. Равнины и 

плоскогорья суши. Практическая 
работа №13 «Обозначение на 

контурной карте основных форм 

рельефа и определение 

географических координат 

отдельных объектов» 

1 Описывать географическое положение Анд по 

глобусу или физической карте на основе плана с 

примерами. Составлять план описания Гималаев на 

основе работы с текстом учебника. 

32 Рельеф дна Мирового океана 1 Изучать рельеф дна Чёрного моря с целью 

определения оптимального маршрута прокладки 

подводных линий газопроводов. Строить 

упрощённый профиль дна Чёрного моря по линии 

пролегания маршрута газопровода. 

33 Годовая контрольная работа. 

Обобщающее повторение по курсу. 

1  

Резерв 1 час 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» для 6 класса 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Раздел 4(1). Оболочки Земли 

(продолжение) 

Введение (1 ч) 

  

1 Географическая оболочка Земли и 

её составные части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и 

биосфера. 

Практическая работа №1 
«Наблюдение за погодой, высотой 
солнца над горизонтом, сезонными 

изменениями состояния 

растительности и водоемов 
(календарь погоды)» 

1 Наблюдать за географическими объектами своей 

местности. Организовать работу осенних 

фенологических и метеорологических наблюдений, 

ведения Календаря природы и Дневника погоды. 

 Тема 2. Гидросфера — водная 

оболочка (9 часов) 

  

2 Вода на Земле 1 Изучать и описывать свойства воды. Формулировка 
определений терминов, понятий по тематике урока; 
констатация составных частей гидросферы 

3 Вода на Земле 1 

4 Мировой океан — главная часть 

гидросферы 

1 Определять происхождение названий географических 

объектов. Изучать и использовать способы 
запоминания названий географических объектов. 

Описание мирового круговорота воды в природе; 

оценить значения мирового круговорота воды в 
природе, значения воды в жизни человека. 

5 Воды Мирового океана. 
Практическая работа «Нанесение 

на контурную карту объектов 

гидросферы, определение по карте 

их географического положения и 

глубины Выявление изменений 

глубин океанов вдоль одной из 
параллелей» 

1 Составлять карту «Глобальный океанический 
конвейер». Находить примеры влияния нарушений в 

работе конвейера на климат Земли. Составлять план 

описания Северного Ледовитого океана на основе 

работы с текстом учебника. Описывать Индийский 

океан с использованием плана, разработанного на 

уроке (задание для работы во внеурочное время). 

6 Воды суши. Реки 1 Совершать воображаемые путешествия по Волге и 
Тереку. Выявлять основные различия горных и 
равнинных рек. 



7 Воды суши 1 Описывать географическое положение реки Нил по 

глобусу или физической карте на основе плана с 
примерами. 

8 Озёра. 
Практическая работа 
«Определение по карте 

географического положения рек и 
озер и надписывание их на 
контурной карте» 

1 Описывать озёра по глобусу и физической карте на 

основе плана с примерами. 

9 Вода в «земных кладовых». 1 Использование карт атласа для описания 

гидрографических объектов; 

показ на картах гидрографических объектов по 

тематике урока; 
распознавание видов подземных вод, ледников. 

10 Человек и гидросфера 1 Работать с текстами легенд и народных сказаний, 
посвящённых объектам гидросферы. 

 Тема 3. Атмосфера — воздушная 

оболочка (11 часов) 

  

11 Воздушная оболочка Земли — 
атмосфера 

1 Формулировка определений терминов, понятий по 

тематике урока; 

констатация состава атмосферы, характеристик 

погоды, свойств воздушных масс; 

описание свойств и особенностей строения 
атмосферы 

12 Как нагревается атмосферный 

воздух. Практическая работа 

«Построение графика годового 

хода температуры в своей 

местности. Определение 

среднесуточной температуры, 

определение амплитуды суточной 
и годовой.» 

1 Исследовать условия нагрева подстилающей 

поверхности солнечными лучами с помощью 

упрощённой модели. Определять суточную 

амплитуду температуры воздуха по данным своего 

Дневника погоды. Сравнивать значения амплитуды 

температуры воздуха при безоблачной и пасмурной 

погоде. Объяснять отмеченные различия. 

13 Атмосферное давление. 

Практическая работа 

«Определение давления воздуха. 

Решение задач на определение 

изменений температуры и 

давления с высотой. Выявление 
причин изменения погоды.» 

1 Изучать устройство и правила работы с барометром- 

анероидом. Объяснение закономерностей изменения 

атмосферного давления с высотой, в зависимости от 

температуры воздуха. 

14 Движение воздуха. Практическая 

работа «Построение розы ветров 
своей местности, используя 

календарь погоды» 

1 Установление зависимости между показателями 

температуры и широтами точек земной поверхности, 
характером подстилающей поверхности, составом 

атмосферы, атмосферного давления от температуры, 

причинно-следственных связей между характером 

подстилающей поверхности, температурой воздуха 

над ней и атмосферным давлением и образованием 

ветра. 

15 Вода в атмосфере. Водяной пар и 
влажность воздуха 

1 Установление зависимости между видами облаков и 

характером осадков, взаимосвязи между погодой и 

климатом; выявление зависимости между 

изменением температуры воздуха и его влажностью; 
раскрытие процесса образования тумана и облаков, 

причин формирования различных видов осадков; 

характеристика свойств воздушных масс 

16 Облака и их виды 1 

17 Образование и выпадение осадков. 

Практическая работа №15 

«Наблюдения за погодой и 

обработка собранных материалов: 

диаграмм облачности и осадков; 
описание погоды за день, месяц» 

1 

18 Погода. Описание погоды 1 Составление описания погоды, климата; 

различение процессов адаптации к разнообразным 

климатическим условиям. 

Проведение инструментальных измерений 

температуры воздуха, влажности воздуха, количества 
осадков, самостоятельного поиска географической 

информации из разных источников информации: 
картографических, статистических; 

19 Метеорологические станции. 

Практическая работа «Наблюдение 

за погодой и обработка собранных 

материалов: составление графика 

температуры, диаграмм 
облачности и осадков, «розы 

1 



 ветров»; описание погоды за день, 

месяц» 

 расчёт количественных показателей по тематике 

уроков; 

построение и читка графиков хода температуры, розы 

ветров; работа с тематическими картами; 
определение и расчёт атмосферного давления; 

20 Климат 1 Составлять карты климатических рекордов Земли. 

Анализировать основные климатические показатели 
своей местности. 

21 Человек и атмосфера 1 Составлять прогноз погоды по народным приметам 

на весну и лето будущего года. Проводить оценки 

прогноза, составленного по народным приметам, в 

мае и в сентябре (задание для работы во внеурочное 
время). 

 Биосфера — оболочка жизни (5 

часов) 

  

22 Оболочка жизни 1 Работать с изображениями и описаниями ископаемых 
останков организмов. 

23 Жизнь в тропическом поясе 1 Формулировка определений терминов, понятий по 
тематике урока; 

анализ роли отдельных организмов в биосфере; 

формулировка вывода о роли растений в природе; 

описание царств живой природы; 

приведение примеров роли отдельных групп 
организмов в биологическом круговороте веществ. 

24 Растительный и животный мир 
умеренных поясов 

1 

25 Жизнь в полярных поясах и в 

океане 

1 

26 Человек — часть биосферы 1 Описывать представителей различных рас по 

упрощённому плану с использованием фотографий и 

описаний расовых признаков. Фиксировать выводы о 
типичных расовых признаках. 

 Географическая оболочка Земли 
(5 ч) 

  

27 Биологический круговорот. 

Почвенный покров 

1 Формулировка определений терминов, понятий по 

тематике урока; 

определение роли В. В. Докучаева в разработке 

учения о почвах; 

описание процесса образования почвы; 

определение связи содержания гумуса и 

климатических условий, типов почв по внешним 

признакам; 

констатация особенностей чередования почвенных 
слоёв, составных частей географической оболочки. 

28 Взаимосвязь оболочек Земли. 1 Описывать представителей различных рас по 

упрощённому плану с использованием фотографий и 

описаний расовых признаков. Фиксировать выводы о 

типичных расовых признаках в Дневнике географа- 
следопыта. 

29 Географическая оболочка 1 Приведение примеров взаимодействия оболочек 

Земли в рамках географической оболочки; 
оставление описания этапов развития географической 

оболочки, природных комплексов; 
объяснение уникальности географической оболочки. 

30 Природная среда. Охрана природы 1 Совершать виртуальное путешествие по 

экологической тропе Лапландского заповедника. 

Составлять маршрут экологической тропы. Создавать 

агитационные листки (плакаты) на природоохранные 
темы (задание для работы во внеурочное время). 

31 Годовая контрольная работа 1  

 

Резерв 3 часа 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Перечень географических объектов (номенклатура) 
 

5-6 класс 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность (Южная Америка), Восточно-Европейская, Западно- 

Сибирская, Великая Китайская (Евразия), Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 



Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, 

Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, 

горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, 

Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, 

Хуанхэ. 

Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, 

Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Главным условием для реализации образовательной программы «География» является сам  

учитель, владеющий методикой преподавания курса, имеющий хорошо развитые 

коммуникативные и организаторские способности. 

Кроме того, для успешного усвоения дополнительного образовательного курса «География» 

и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы определенные условия: 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол- 

во 

 Учебно-программное (учебный и тематические планы, учебные 

программы) обеспечение 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с внесенными изменениями (в действующей редакции). 

1 

2. Программа курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких 

– М.: ООО «Русское слово», 2016.— (ФГОС. Инновационная школа) 

1 

3. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. –М.: 

Просвещение, 2011 

1 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения) 

1 

5. Примерные программы по учебным предметам. География 5—9 классы: проект. 

— 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго 

поколения) 

1 

 Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение  

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Автор А. А. Летягин, Издательство: Вентана-Граф, 2021 

 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Автор А. А. Летягин, Издательство: Вентана-Граф, 2021 

1 

12. География в таблицах 6-10 классы, О.А. Климанова, М.: ДРОФА 2010  

13. Атлас. Начальный курс географии: 5 класс / И.В. душина, А.А. Летягин. – 7-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 32 с. – (Российский учебник). 

1 

 Учебно-практическое (сборники упражнений и задач, контрольных 

заданий, текстов, практических работ, хрестоматий) обеспечение 

 

1. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 

6—10 классы. —М.: Просвещение, 2005 
1 

3. Касьянова Н.В. Текущий итоговый контроль. 5 класс. – М.: «Русское слово», 

2017 
1 

4. Ряховский С.В. Текущий итоговый контроль. 6класс. – М.: «Русское слово», 2013  



5. Контрольно-измерительные материалы. География. 6-9 класс / Сост. Е.А. 

Жижина. – М.: ВАКО, 2014, 2016г 

4 

 Учебно-методическое (методические рекомендации по изучению курса, 

методические рекомендации по выполнению контрольных работ, по 

написанию рефератов и т.д. исследовательских работ) обеспечение 

 

1. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в 

географию». 5 класс. – М.: «Русское слово», 2016 

1 

4. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: «ВАКО», 

2009. – 288 с. 
1 

 Учебно-справочные (словари, учебно-терминологические словари, учебные 

справочники 

 

1. Ромашова Т.В. География в цифрах и фактах: Учебно-методическое пособие / 

под общей редакцией проф. А.М. Малолетко. – Томск: ТОИПКРО. – 2008. – 152 

с. 

1 

2. Страны мира. Краткий политико-экономический справочник . – 2006-2013 гг. – 
566 с. 

1 

 Технические и электронные средства обучения  

1. Проектор 1 

 Электронные и видеоиздания 1 

1. DVD365 дней в Томской области (документальный фильм). 1 

 Карты настенные, ламинированные (см)  

1. Физическая карта полушарий 100x140 2 

2. Политическая карта мира 100x140 1 

3. Великие географические открытия 100x140 1 

4. Топографическая карта и условные знаки 70x100 2 

9. Климатические пояса и области мира 100x140 1 

10. Строение земной коры 1 

 Модели  

1. Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика 1 

 Приборы, инструменты, приспособления  

1. Астролябия 1 

 Натуральные объекты  

1. Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов) 1 

1. Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 1 



Приложение 3 
 

Список используемой литературы 

 

1. А. А. Летягин. География: начальный курс: 5—6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

2. Летягин А. А. Методическое пособие к учебникам 5 и 6 класса «География. 

Начальный курс».Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 2009 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). 

4. Примерные программы по учебным предметам. География 5—9 классы: проект. — 2-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 

5. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6—10 

классы. —М.: Просвещение, 2005. 

6. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6-9 классы: методическое 

пособие / Е.А. Беловолова. — М.: Вентана-Граф, 2011. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова — 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2011. 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова — 4-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

 

Интернет-ресурсы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт – http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. – http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. –http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений. – http://www.fipi.ru/ 

http:// rgo.ru – географический портал Планета Земля. 

http:// geo2000.nm.ru – Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной географии. 

http:// geoport.ru – Страноведческий портал. 

http:// geo.1september.ru/ urok – сайт «Я иду на урок географии» Статьи по разделам: 

Землеведение; География материков, океанов, стран; География России; 

Экономическая и социальная география мира. 

http:// wgeo.ru –«WGEO Всемирная география» основные сведения как по отдельным странам, 

так и общие. 

http:// ru.wikipedia.org - раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http:// adventure.hut.ru –«Мир путешествий и приключений. Планета Земля» 

http:// geo-tur.narod.ru –«Гео-Тур». Сайт посвящен географии. На сайте представлены 

географические карты материков, стран, статистические данные и все, что связано с 

географией. 

http:// geografia.ru – клуб путешествий. Путешествия по всему миру, 

http://     nature.worldstreasure.com «Чудеса     природы». Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о природных 

явлениях. 

http:// geosite.com.ru – Информация обо всех странах мира. 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


http:// worldtimezone.com Справочник: «Карта часовых поясов в различных странах мира». 


	Пояснительная записка
	Нормативно-правовое и документальное обеспечение образовательного процесса:
	Работа с текстом. Чтение
	Формирование ИКТ-компетенции обучающихся
	Проектная деятельность
	Экологизация образования
	Поликультурное образование
	Образовательные технологии
	Общая характеристика предмета
	I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»
	Критерии контроля и системы оценивания обучающихся с ОВЗ
	2. Отчётность по текущему контролю
	Отметка «3»
	. Отметка «2»
	II. Содержание учебного предмета «География»
	Начальный курс географии (5—6 классы)
	Раздел II «Изображения земной поверхности» 12 часов Тема 1. «План и топографическая карта» (6 часов)
	Раздел III «Земля — планета Солнечной системы» 5 часов
	Раздел IV «Оболочки Земли» Тема «Литосфера» (8 часов)
	Тема «Атмосфера»
	Тема «Биосфера»
	Раздел «Географическая оболочка Земли»
	III. Тематическое планирование
	Тематическое планирование учебного предмета «География» для 6 класса
	Приложение 1
	5-6 класс
	Тема «Гидросфера»
	Приложение 2
	Приложение 3
	Интернет-ресурсы

		2024-02-15T18:37:30+0600
	ГОРЧАКОВА ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА




