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Аннотация 

 

Рабочая программа индивидуального обучения по предмету «География. 5 класс 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897, с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

Учебный план ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье на 2020-2021 учебный 

год.  

Положение о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье муниципального района Приволжский 

Самарской области. 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от от 

28.12.2018 № 345. 

Основная образовательная программа  основного общего образования ГБОУ СОШ №3 

им. М.Ф. Леонова с. Приволжье Самарской области 

Э.В. Ким. География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева. Москва, Дрофа, 2017 год. 

  Учебник: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География. Землеведение. 5-6 

класс, Москва, Дрофа, 2019 год. 

   Рабочая программа составлена для учащегося 5 класса, имеющего следующее 

заключение ПМПК:  

Парциальная недостаточность когнитивного компонента психической деятельности. 

Уровень развития психических функций не соответствует возрасту. Внимание неустойчивое, 

объем, концентрация снижены. Замедленное запоминание, недостаточность воспроизведения 

учебной информации. Уровень эмоционально-волевой сферы в пределах возрастной нормы. 

Темп деятельности, работоспособность снижены. Уровень обучаемости недостаточный 

(понимает смысл задания, но требуется направляющая помощь). Общее недоразвитие речи, III 

уровень речевого развития. Нарушение навыков чтения и письма.  

Рекомендовано: Общеобразовательная программа начального образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР испытывает выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности. 

Способны  запомнить лишь небольшую часть информации, вызвавшей у них  интерес.  Им 

характерна   крайне низкая степень мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение). 

      Как правило, обучающиеся с ЗПР принимает учебную задачу, но не могут  

спроектировать шаги ее выполнения. Познавательный интерес  у них поверхностный.  При 

реализации алгоритма действий требуется направляющая помощь педагога.    

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию  имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

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

      
Планирование коррекционной работы 

 
        Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ЗПР является 

нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью, 
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импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности детей с ЗПР - 

существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят обучение и развитие учащихся. 

Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, 

осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время.  

 

      Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки  

 в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов),  

 замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности,  

 трудности произвольной саморегуляции,  

 нарушения речевой и мелкой ручной моторики,  

 нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка,  

 снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом,  

сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль,  

 обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка.  

     Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.  

 

  К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

 образовательной организации.  

Специфические образовательные потребности:  

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  
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 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных. 

     

С целью, достижения результатов изучения предмета, планируется:  

 Создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой.  

 Формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной 

деятельности.  

 Включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей.  

 Обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, 

дидактическими материалами, составлению алгоритма.  

 Формирование навыков самоконтроля, самооценки.  

 Способы развития монологической речи (обязательно).  

 Развитие диалогической речи и культура общения.  

 Коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на 

материал урока.  

 Охрана психического, физического здоровья учащихся.  

 Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности, 

включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.).  

 Организация восприятия с опорой на анализаторы.  

 Ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материала.  

 Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из результатов психолого-педагогической диагностики.  

 Использование эффективных инновационных технологий.  

 Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения.  

 Контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика.  

 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

 поэтапное формирование умственных действий;  

 дополнительное  консультирование по трудным темам 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Предметные результаты: 

- приводить примеры географических объектов; 

- объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

-  показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

- 

Личностные результаты изучения предмета: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе;  

- опытом участия в социально-значимом труде; 

- осознанным, уважительным  и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- основами экологической культуры 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5 КЛАСС 

Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? 

Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует 

Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному 

шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? 

Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как 

источники географической информации. 
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Раздел III. Как устроена наша планета 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе 

и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека 

играют ледники? 

 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? 

Что является итогом экскурсии? 

 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 
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Тематическое планирование 

             Резервное время будет распределено на повторение. 

 

5 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

 Учебник: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким География. Землеведение. 5-6 

класс, Москва, Дрофа, 2019 год. 

 Программа: Э.В. Ким. География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под 

ред. О.А. Климановой, А.И. Алексеева. Москва, Дрофа, 2017 год. 

 А.В. Румянцев, Э.В. Ким, О.А. Климанова.  

Методическое пособие к учебнику О.А. Климановой, В.В. Климанова, Э.В. Ким. 

Землеведение. 5-6 класс, Дрофа, 2018 год. 

Атлас. География 5 класс, М.: Дрофа; 2019 год 

 Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

 Методическая поддержка на www.drofa.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Название темы Количество часов 

 

Количество 

практических работ 

Раздел 1. Как устроен наш мир.   

Тема 1. Земля во Вселенной. 5 - 

Тема 2. Облик Земли. 4 1 

Раздел 2. Развитие 

географических знаний о земной 

поверхности. 

  

Тема 3. Изображение Земли. 2 - 

Тема 4. История открытия и 

освоения Земли 

6 1 

Раздел 3. Как устроена наша 

планета 

  

Тема 5. Литосфера 5 1 

Тема 6. Гидросфера. 3 - 

Тема 7. Атмосфера. 3 1 

Тема 8. Биосфера. 2 1 

Тема 9. Природа и человек. 1 - 

Резерв 3 - 

Итого: 34 часа 5 

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/

