
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями по географии. 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с умственной отсталостью 6-9 

класса и составлена в соответствии с: 

- ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- с учётом планируемых результатов освоения адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

- адаптированной образовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

- учебным планом МБОУ ВМО «Федотовская средняя школа» на 2023-2024 учебный год; 

- федеральным перечнем учебников, предметной линией учебников 

Рабочая программа по биологии 7-9 класса составлена с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

В связи с тем, что для обучающегося с умственной отсталостью характерна слабость 

процессов возбуждения и торможения, замедленное формирование условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, затруднено его включение в учебный процесс. 

Нарушен объем и темп восприятия, недостаточная его дифференцировка, мыслительные 

операции обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия, слабость обобщения, трудности понимания смысла 

явления или факта. Для обучающихся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью имеют целый ряд специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 

при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Внимание 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

В соответствии с вышеперечисленной характеристикой, дети данной категории имеют 

особые образовательные потребности: 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
взаимодействию со средой;

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 
инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

 формирование представлений о географии, и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран.

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф

 овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для 

получения географической информации;

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий.

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и 

материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии, входящего в предметную 

область «Естествознание»: дать элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, обучает правилам поведения в 

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

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

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

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение обучающихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей с интеллектуальными нарушениями, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем 

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



изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и другими 

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

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

«Естествознание». 



Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а 

также преемственность географического содержания и природоведческих курсов 

подчеркивается выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» 

после каждой темы. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и 

методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в 

разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 

9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных 

географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение   географии    рассчитано    на    четыре    года    с    6    по    9    классы    

по 2 урока в неделю. Учебный материал расположен по годам обучения 

следующим образом:  

6 класс – «Начальный курс физической географии» (68 часов), 

7 класс – «География России» (68 часов), 

8 класс – «География материков и океанов» (68 часов), 

9  9 класс – «География материков и океанов» (31 час); 

«Ваш край» (3 часа). 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, 

водоемами, планом и картой. 

В данной программе вначале планируется формирование более точных 

географических представлений о рельефе и водоемах своей местности (на 

экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов и презентаций). На этих 

занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими 

цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии 

– «План и карта». При изучении этой темы следует осуществить постепенный 

переход от черчения плана стола, класса, школьного участка (достаточный 

уровень) к чтению планов местности, а затем к знакомству с географической 

картой. К учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке 

знаний можно снизить уровень требований. Они могут научиться 

ориентироваться по Солнцу, признакам природы и «звездочке ориентирования» 

(минимальный уровень). Работу с компасом усваивают более сильные школьники 

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

сильными обучающимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти 

от знакомства с физической картой России к изучению глобуса и физической 

карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, 

ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, 

Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно 

начать формирование географических знаний в тесной связи с элементарными 

физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное представление о 

планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 

применительно к конкретным географическим территориям. 

7 класс полностью посвящен знакомству с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов 

для развития народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено 

экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения 

экологических ситуаций в районах южных морей, Волго- Каспийского бассейна, 



Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться 

современными географическими картами (физической, политико-

административной и картой природных зон России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) – 11 часов. 

II. Природные зоны России (57 ч). 

Задача первого блока этого раздела – создать целостное представление о нашей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и 

хозяйства. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три 

четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 

Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить 

обучающихся не только с природой различных континентов, но и с населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 

отдельными государствами. 

С четвертой четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать 

физическую географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие 

представления о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, 

климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении Евразии. 

Изучение этого материка продолжается в 9 классе. Такое расположение 

материала позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на 

знакомство с государствами Евразии. Тематика этого раздела 

деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы по типу географической 

смежности. Современные названия государств даются в скобках. Следует 

обратить внимание на характерные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной 

культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия). 

Завершается курс «География материков и океанов» темами, 

посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На этих 

уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране 

(государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству 

со своим краем (областью, районом, городом). 
 


