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Общая характеристика учебного предмета «География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Изучение предмета «География» 

обеспечивает формирование картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического применения научных знаний основано на 

межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному миру. Значимость предмета «География» 

для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине 

природного и социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, 

формировании потребности получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета 

обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Овладение учебным предметом «География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом, трудностями самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с текстом 

(определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание программы позволяет совершенствовать познавательную 

деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности 

аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в 

ознакомительном плане. При изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности обучающихся.  



Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической картины мира; овладении знаниями о 

характере, сущности и динамике главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 

Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира и их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«География», направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 

познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, 

шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития  

на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 



взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным 

(на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 

возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 

способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 

преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  



Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость 

и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 

ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 

условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в 

речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 

оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 



В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, 

часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических 

ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в 

процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой 

поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, 

стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 

учетом этих норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 



сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 

повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств 

беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 

отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. 

Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с 

трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 



Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия 

и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 

Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применении известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно 

важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во 

введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 



 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы 

знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с 

учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого 

в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 

членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 



В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться 

специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный 

психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного 

материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов:  

ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление словарного запаса, овладение разными формами и 

видами речевой деятельности); 

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об окружающей природной 

действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов;  

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной 

активности обучающихся с ЗПР; 

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. 

Изучение своего края обеспечивает режим «включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в 

содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческого 

содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и 

др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение, 



чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для 

роста качества образовательного процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 

познавательном развитии обучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 

содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня. По содержанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает 

повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. Определение 

количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «География» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории 

обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «География»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует 

уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые 

способствует развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации 

познавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и 

способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии: 

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, 

найти ответ на вопрос); 



 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, понятий, инструкций, плана); 

 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 

 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

 работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем терминов; 

 конспектирование статей из дополнительного материала; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 составление плана и последовательности действий. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 



опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 

окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учетом предложенной географической 

задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, 

процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 



находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 

текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по ее 

достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 



сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии включают способность обучающихся с ЗПР: 

знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, осознавать после предварительного 

анализа роль географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под 

руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и место географической науки в системе научных 

дисциплин; 

знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии, уметь их использовать для решения 

учебных и практических задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств с помощью учителя или с опорой 

на карту; устанавливать на основе алгоритма учебных действий или после предварительного анализа взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 

жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на 

алгоритм учебных действий, а также практических задач в повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с использованием плана, презентации (с 

использованием источников дополнительной информации (картографических, интернет-ресурсов); 



уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий практические 

задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а 

также задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием информации из различных источников; 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и макрорегионах России; 

приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

использовать с помощью учителя знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном 

шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов; 

иметь представление о типах природопользования; 

выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

иметь представление о распространении по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: “плита”, “щит”, “моренный холм”, “бараньи лбы”, “бархан”, “дюна”, “солнечная радиация”, 

“годовая амплитуда температур воздуха”, “воздушные массы” для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 



различать с опорой на источник информации понятия “испарение”, “испаряемость”, “коэффициент увлажнения”; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по карте погоды; 

использовать с помощью учителя понятия “циклон”, “антициклон”, “атмосферный фронт” для объяснения особенностей погоды 

отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв России; 

иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих динамику численности населения России, её 

отдельных регионов и своего края; 

проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных 

задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

применять с помощью учителя понятия “рождаемость”, “смертность”, “естественный прирост населения”, “миграционный прирост 

населения”, “общий прирост населения”, “плотность населения”, “основная полоса (зона) расселения”, “урбанизация”, “городская 

агломерация”, “посёлок городского типа”, “половозрастная структура населения”, “средняя прогнозируемая продолжительность жизни”, 

“трудовые ресурсы”, “трудоспособный возраст”, “рабочая сила”, “безработица”, “рынок труда”, “качество населения” для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 



 

Содержание учебного предмета (68 часов). 

Введение.(7 часов) 

Что изучает физическая география России? Источники географической информации. Географическое положение России. Моря, 

омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование территории 

России вXVIII – XIX вв. и в советские годы 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (18 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (4 ч) 

Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные черты рельефа России. Минеральные ресурсы 

России. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере 

Климат и климатические ресурсы России.(4 ч) 

Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги 

на территории России. Типы климатов России. Климатические ресурсы 

Внутренние воды и водные ресурсы России(3 ч) 

Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы.  Опасные явления, связанные с 

водами 

Почва и почвенные ресурсы России(4 часа) 

Образование почв и их разнообразие Закономерности распределения почв. Почвенные ресурсы России 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России(3 часа) 

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Природно-ресурсный 

потенциал России 

Раздел II. Природные комплексы России(33 час) 

Природно-территориальный комплекс.(3 ч) 

 Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, 

лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность 

Природа регионов России.(18 часов) 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и 

проблемы и рационального использования. Кавказ.  Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской  равнины и 

проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. 

Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: 

край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные 

комплексы России. 



 

География Смоленской области (региональный компонент) (15 ч) 

Географическое положение. Смоленская область на карте страны. Особенности физико-географического положения. Размеры 

территории, границы, крайние точки. Влияние географического положения на природные условия и хозяйство области. История освоения 

территории. 

Геологическое строение, полезные ископаемые. Минералы и горные породы особенности рельефа. Господствующие воздушные 

массы. Характеристика климата. Неблагоприятные климатические явления. Агроклиматические ресурсы. Внутренние воды области. Реки и 

озера. Главные речные системы и их бассейны. Озера и их типы. Болота, Подземные воды. Почвенная карта области. Леса. Луга и болота. 

Животный мир. Разнообразие видового состава: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, рыбы. 

Природные территориальные комплексы. Природное районирование. Физико-географические провинции. Изменение природных 

комплексов под влиянием природной среды. Основные источники загрязнения. Истощение и утрата естественных ресурсов. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые территории. 

 

Раздел III.   Человек и природа. (7 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. 

Использование природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду 

своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в России. 

 
 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведени

я 

Раздел/Тема урока 

Формируемые жизненные 

компетенции 
Домашнее 

задание 

1 
1 нед. 

сентября 

Роль географии в решении социальных и экономических задач. Источники 

географических знаний 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 1, читать   

2 
1 нед. 

сентября 

Географическое положение России.  

Практическая работа №1 «Характеристика географического положения России» 

(1 ч) 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 1, тетрадь   

3 
2 нед. 

сентября 
Моря как крупные природные комплексы. Тест №1, стартовая работа 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 2, таблица 

в тетр.   

4 
2 нед. 

сентября 
Россия на карте часовых поясов: сколько раз можно в России отметить Новый Год? 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 3, задачи в 

тетради   

5 
3 нед. 

сентября 

Решение задач на нахождение поясного времени.  

Практическая работа №2 «Решение задач на определение поясного времени для 

разных пунктов России» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Повторить пар. 

3, задачи 1-4   

6-7 
3 нед. 

сентября 
Урок-путешествие: Освоение и изучение территории России 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 4-5, 

таблица в 

тетради, карта   

8 
4 нед. 

сентября 

Зарождение Земли. Догеологический этап развития планеты. Геологический этап 

развития Земли: что скрывает прошлое?  

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар.6-7, вопр. 

1-4 устно   

9 
1 нед. 

октября Геологическое строение России. Практическая работа №3 «Выявление 
Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 
Пар. 7-8, 



зависимости между тектоническим строением и расположением форм рельефа» (1 

ч) 

уверенности в своих силах периоды 

повторить   

10 
1 нед. 

октября 

Минеральные ресурсы России.  

Практическая работа №4 «Изучение образцов минералов, горных пород, 

полезных ископаемых из школьной коллекции» (1 ч) 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 9, 

закончить 

карту   

11 
2 нед. 

октября 

Развитие форм рельефа. 

Практическая работа №5 «Изучение закономерностей формирования форм 

рельефа и его современного развития на примере Смоленской области» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 10, вопр. 

1-4 устно, 

повторить 

«Рельеф 

России»   

12 
2 нед. 

октября 

Факторы климатообразования. Солнечная радиация.  

Практическая работа №6 «Закономерности распределения тепла и влаги» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 11, вопр. 

1-3 устно   

13 
3 нед. 

октября 

Воздушные массы и их типы Атмосферные фронты. Атмосферные вихри.  

Практическая работа №7 «Определение особенностей погоды для различных 

пунктов по карте» (1 ч) 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 12, схема 

в тетр.   

14 
3 нед. 

октября 
Типы климатов России: где в России лучше жить? 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 13-14, 

закончить 

таблицу 

15 
4 нед. 

октября 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека.  

Практическая работа №8 «Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны» (1 ч) 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 15, вопр. 

1-5 устно   

16 
4 нед. 

октября 

Разнообразие внутренних вод России. Реки.  

Практическая работа №9 «Составление характеристики одной из рек» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 16, вопр. 

1-5 устно   



17 
2 нед. 

ноября 
Озера. Болота. Ледники. Вечная мерзлота. Подземные воды 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 17, вопр. 

1-4 устно   

18 
2 нед. 

ноября 

Водные ресурсы. Охрана вод.  

Практическая работа №10 «Выявление экологических проблем внутренних вод 

Смоленской области» (1 ч) 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 18, 

таблица в тетр.   

19 
3 нед. 

ноября 
Образование почв. Урок-практикум: какие почвы лучше? 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 19, вопр. 

1-4 устно   

20 
3 нед. 

ноября 

Главные типы почв России, закономерности их распространения.   

Практическая работа №11 «Составление характеристики зональных типов почв»    

(1 ч) 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 20, схема 

в тетради   

21 
4 нед. 

ноября 
Почвенные ресурсы России: земельные богатства страны 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 21, вопр. 

1-4 устно   

22 
4 нед. 

ноября 
Урок обобщающего повторения по теме «Почвы» 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 18-21 

повторить  

23 
1 нед. 

декабря 
Урок-экскурсия: Растительный и животный мир России 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 22, вопр. 

1-3 устно   

24 
1 нед. 

декабря 

Охрана биологических ресурсов.  

Практическая работа №12 «Установление зависимостей растительного и 

животного мира от других компонентов природы»     (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 24, 

таблица в тетр.   

25 
2 нед. 

декабря 
Обобщающий урок по теме «Органический мир России» 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 22-24 

повторить   



26 
2 нед. 

декабря 
Природное районирование 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 25, вопр. 

1-4 устно   

27 
3 нед. 

декабря  

Природные зоны России.  

Практическая работа №13 «Составление сравнительной характеристики двух 

горных районов страны» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 26, 

таблица в тетр.   

28 
3 нед. 

декабря 
Урок обобщающего повторения по теме «Природное районирование» 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 25-26 

устно   

29 
4 нед. 

декабря 
Русская равнина: историческая Родина страны 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 27, вопр. 

1-5 устно   

30 
4 нед. 

декабря 
Природные комплексы Русской равнины 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 28, вопр. 

1-3 устно   

31 
2 нед. 

января 
Природные богатства Русской равнины 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 29, вопр. 

1-4 устно   

32 
2 нед. 

января 

География Смоленской области. Введение. Что изучает география Смоленской 

области 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 1, вопр. 

1-3 устно 

33 
3 нед. 

января 
Кавказ 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 30, вопр. 

1-3 устно   

34 
3 нед. 

января 

География Смоленской области. Географическое положение Смоленской области.   

Практическая работа №1 «Определение физико-географического положения 

Смоленской области» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

С. 11-17, 

задания в 

тетради 

35 
4 нед. 

января 
Природные комплексы Северного Кавказа 

Развитие адекватных 

представлений о 
Пар. 30, 

закончить 



собственных возможностях и 

ограничениях 

карту   

36 
4 нед. 

января 

География Смоленской области. Геологическое строение Смоленской области. 

Тест №1, стартовая работа 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 2, вопр. 

1-5 устно 

37 
1 нед. 

февраля  
Урок-путешествие: Урал – кладовая России 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 31, вопр. 

1-3 устно   

38 
1 нед. 

февраля 

География Смоленской области. Полезные ископаемые.  

Практическая работа №2 «Хозяйственная оценка природных условий, ресурсво 

области для использования в хозяйстве» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 2.2, 

контурная 

карта 

39 
2 нед. 

февраля 
Природные уникумы Урала. Экологические проблемы 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 32, вопр. 

5-6 устно   

40 
2 нед 

февраля 
География Смоленской области. Рельеф Смоленской области: «на семи холмах» 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 2.3 ,вопр. 

3-4 устно 

41 
3 нед. 

февраля 
Урок-экскурсия: Западная Сибирь – золотая земля 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 33, конт. 

карта   

42 
3 нед. 

февраля 
География Смоленской области. Климат. Климатообразующие факторы 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Глава 3.1 ,вопр. 

1-3 устно 

43 
4 нед. 

февраля 
Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их освоения 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 34, вопр. 

1-2 устно   

44 
4 нед. 

февраля 
География Смоленской области. Характеристика климата Смоленской области 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Задания в 

тетради  



45 
1 нед. 

марта 
Уролк-экскурсия: Восточная Сибирь – суровый край 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 35, вопр. 

1-4 устно   

46 
1 нед. 

марта 
География Смоленской области. Внутренние воды. Реки. 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 4.1, вопр. 

1-3 устно 

47 
2 нед. 

марта 
Природные комплексы Средней Сибири 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 36, вопр. 

1-3 устно   

48 
2 нед. 

марта 
География Смоленской области. Озера. Путешествие по Смоленскому Поозерью 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 4.1 

,схема в 

тетради  

49 
3 нед. 

марта 
Горы Южной Сибири. Древнейшие горы России 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 37, вопр. 

1-3 устно   

50 
3 нед. 

марта 
География Смоленской области. Болота. Подземные воды 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 4.3, 

контурная 

карта 

51 
1 нед. 

апреля 
Урок-путешествие: Озеро Байкал 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 38, 

сообщения   

52 
1 нед. 

апреля 
География Смоленской области. Почвенный покров Смоленской области 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Глава 4, вопр. 

1-4 устно 

53 
2 нед. 

апреля 
Северо-Восточная Сибирь 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 39, вопр. 

1-5 устно   

54 
2 нед. 

апреля 
География Смоленской области. Земельные ресурсы Смоленской области 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

Глава 5, 

творческие 



ограничениях задания 

55 
3 нед. 

апреля 
Природные ресурсы Восточной Сибири 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 39, конт. 

карта   

56 
3 нед. 

апреля 

География Смоленской области. Растительный мир Смоленской области 

Животный мир Смоленской области. Практическая работа №3 «Анализ 

экологической ситуации» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 6, вопр. 

1-4 устно 

57 
4 нед. 

апреля 
Урок-экскурсия: Дальний Восток – страна вулканов 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 40, вопр. 

1-3 устно   

58 
4 нед. 

апреля 

География Смоленской области. Современное состояние природы. Охрана 

природы Смоленщины 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 7, вопр. 

1-5 устно 

59 1 нед. мая Природные комплексы Дальнего Востока 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 40, вопр. 

4-6 устно   

60 1 нед. мая 

География Смоленской области. Урок обобщающего повторения за курс 

«География Смоленской области. Природа». Тест №2, тестовая  работа в рамках 

промежуточной аттестации 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Глава 8, 

доклады 

61 2 нед. мая Урок обобщающего повторения по теме «Крупные природные районы России» 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Повторить 

районы России 

пар. 38-40  

62 2 нед. мая Природа и человек  

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 41, вопр. 

1-3 устно  Пар. 

42, вопр. 1-4   

63 3 нед. мая Стихийные природные явления: опасности природы и как от них уберечься 
Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 
Пар. 43, вопр. 

1-3 устно , 



уверенности в своих силах тетрадь  

64 3 нед. мая 
Антропогенное воздействие на природу. Урок-дискуссия: Человек – хозяин или 

житель? 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях 

Пар. 44, вопр. 

1-3 устно, тетр. 

65 4 нед. мая 
Объекты Всемирного природного и культурного наследия. Тест №2, тестовая 

работа в рамках промежуточной аттестации 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 45, конт. 

карта  вопр. 1-4 

устно   

66 4 нед. мая 

Экологические проблемы и экологическая ситуация в России.  

Практическая работа №14 «Рациональное природопользование и экологическая 

ситуация в России» (1 ч) 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

Пар. 46, вопр. 

1-3 устно 

67  Урок обобщающего повторения по теме «Природный фактор в развитии России » 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

Пар. 47, вопр. 

1-2 устно   

68  Урок обобщающего повторения по теме «Особенности природы России» 

Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих силах 

 

 


