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1. Пояснительная записка 

 

  Адаптированная рабочая программа по географии для учащихся 5 класса с 

ЗПР разработана на основе:  

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  

основного общего образования)  (для V-VI классов образовательных 

организаций, а также для VII классов,  участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2016/2017 учебном году);  

- Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО,  утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей  и  благополучия   человека  и  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»  (с  изменениями  на  29.06.2011)  (далее  -  СанПиН  2.4.2.  

2821-10); 

- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253,ООП  НОО,  ООП  ООО,  одобренных  Федеральным  учебно-

методическим  объединением  по  общему  образованию.  Протокол  

заседания  

от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.); 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

14.12.2009 № 729  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  

образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Примерная программа по предмету  (география).  

-    Учебный план на текущий год 

Федеральный базисный план отводит 35  часов для образовательного 

изучения географии в 6 классе из расчёта по 1   часу в неделю   (количество  

практических работ  – 7). 

В соответствии с этим реализуется учебный предмет география в объеме 35 

часов. 

 

  Программа ориентирована на УМК:  
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 Учебник «Начальный курс – География» 5 класс - предметная линия 

учебников А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова издательский 

центр «Вентана – Граф» -2016 г. 

 Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.летягин 

издательский центр «Вентана-Граф» 2016 г. 

 Комплект контурных карт 5 класс издательство «Дрофа» 2016г. 

 Атлас 5-6 классы издательство «Дрофа» 2016г. 

        В  рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования,  в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Программа разработана с учётом инклюзии детей с ЗПР 

На уроках географии решаются следующие коррекционные задачи: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

– развитие памяти; 

– развитие внимания; 

форма, величина); 

ориентации; 

 

Развитие различных видов мышления: 

-образного мышления; 

-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

 

 

 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 

 

 

 

ирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 

 

Коррекция – развитие речи: 

 

чи; 
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-грамматических средств языка. 

 

Характеристика контингента учащихся 
         У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм 

поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-

личностных компонентов: повышена утомляемость и быстрая истощаемость, 

несформированность целенаправленной деятельности, а также 

интеллектуальных операций, основных определений и понятий.  

Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных 

учреждений, составленных в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания основного общего образования. Учитель должен 

адаптировать содержание обучения с учётом уровня и особенностей развития 

каждого учащегося. 

        Несмотря на отличия учащихся средних классов с ЗПР по возрасту, 

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной 

деятельности, по личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них 

можно выделить некоторые типичные особенности. 

- Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не 

имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. 

- Знания учащихся с ЗПР характеризуются недостаточным запасом сведений 

и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 

невелики знания по основным предметам. Особо беден запас обобщающих 

знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и 

явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического 

мышления. 

- Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднения 

понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, 

выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области 

применения знаний. 

- Многие выполняют задания в низком темпе, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных 

отношениях также слабы.        

           Учебная деятельность с ЗПР имеет также ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность 

при выполнении заданий, включающих несколько операций и 

контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 

выполнении отдельных операций: анализа и анализирующего наблюдения, 

классификации. Учащиеся испытывают трудности при применении 

рациональных способов запоминания. 

Учащиеся с ЗПР – это дети с пониженной обучаемостью. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. 

При  напряжённой  мыслительной деятельности учащиеся не могут 
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сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же 

поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения, дети 

могут быть работоспособными до конца урока. 

Большое влияние на успешность обучения и поведения каждого 

учащегося имеют личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и 

со сверстниками. 

Планируя и осуществляя работу с такими учащимися, учитель должен 

руководствоваться следующим: 

1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребёнка и 

предоставить возможность поверить в собственную способность достичь 

успеха; 

2. Педагог должен быть доброжелательным, воспринимать «трудных» детей 

спокойно, принимать их такими, какие они есть, обеспечивая им 

эмоциональный комфорт; 

3. Программа обучения должна быть разбита на серии мелких шагов, чтобы 

упростить процесс обучения, и структурирована таким образом, чтобы 

обеспечить ситуацию успеха каждому ученику; 

4. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, 

обеспечивающем возможность обратной связи, благодаря которой можно 

оценить достижения и своевременно определить зоны трудности учащихся; 

5. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

6. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за 

выполнение заданий, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

7. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в 

том числе за тем, как осуществляются намеченные приёмы и способы 

достижения цели, не возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в 

помощи; 

8. Учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой 

индивидуальной возрастной форме, которая способствовала бы повышению 

ответственности и уверенности в себе. 

 Контроль результатов обучения должен осуществляться в 

соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников основной 

школы» При составлении проверочных работ и индивидуальных заданий 

предусматриваются варианты разной степени сложности (соответствующего 

уровню общеобразовательной школы и пониженного уровня сложности, но 

увеличенным количеством заданий) и соответственно, различно 

оцениваемые. Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с 

образцами заданий для проверки достижения требований к уровню 

подготовки выпускников, причём, объём заданий невысокой сложности 

преобладает. При работе с текстом учебника также следует использовать 

специальные задания: 

1) Адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) Таблицы с пропусками; 

3) Составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д. 
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Для повышения интереса к учёбе используются нетрадиционные 

методические приёмы отработки умений и навыков, в том числе 

включающие игровые элементы. 

         В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении. 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний 

о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у 

них при изучении курса «Окружающий мир»; 

  развивать познавательный интерес учащихся  к объектам и 

процессам окружающего мира; 

  научить применять знания о своей местности при изучении 

природы Земли и человека; 

  научить устанавливать связи в системе географических знаний 

(геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также 

между системой физико-географических и общественно-

географических знаний. 

География – предмет, содержание которого одновременно  охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно - 

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучающихся: 

 комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам; 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 
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 предпрофильной ориентации. 

      Особенности курса – формирование УУД, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются  в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

и т.д. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают  такие ее виды как умение точно и полно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять информацию в 

письменной и устной форме.  

      При рассмотрении проблемы взаимодействия учителя и учеников, исходя 

из новых целей и задач, следует особо выделить, что учитель не навязывает 

ученикам учебные цели, не ставит учеников в ситуацию соревнования и 

избегает временных ограничений. Задания соответствуют возрастным 

особенностям и имеют оптимальный уровень сложности. В работе учителя 

важное место уделяется  обучению школьников оценочной деятельности, 

умению  оценивать изучаемый материал. В процессе оценочной деятельности 

у учащихся происходит осмысление изучаемого материала. Оценочные 

суждения - существенная часть развития личности. Особое внимание 

уделяется метапредметным результатам – таким как: 

 освоенные межпредметные понятия (биология - «биосфера», 

«экосистема», «биом»,  физика «влажность воздуха» и др.); 

 универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, и способность использовать их в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Учебный процесс при изучении курса географии в 5 классе строится с 

учетом следующих методов обучения:  

 информационный;  

 исследовательский (организация самостоятельных и практических 

работ);  

 проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций на уроке);  

 использование ИКТ;  

 алгоритмизированное обучение (алгоритмы описания и характеристики 

географических объектов);  

 методы развития способностей к самообучению и самообразованию, 

 самостоятельная работа, 

 внеучебная деятельность. 

Система оценки достижения результатов освоения программы  

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Критериями оценивания являются: 
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 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и 

предметных результов обучающихся требованиям к результатам 

освоения программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Контроль уровня достижения результатов осуществляется в ходе 

 выполнения задач творческого и поискового характера, учебного 

проектирования, проверочных, контрольных работ по предмету, 

комплексных работ на межпредметной основе и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у 

школьников комплексное, системное и социально- ориентированное 

представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных 

процессов, об особенностях заселения и хозяйства. О проблемах 

взаимодействия общества  и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

         

2. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 Личностные результаты изучения географии начальный курс: 

Личностными  результатами  обучения географии является 

формирование всестороннее  образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

мира; освоение социальных норм и правил поведения в группах и 

сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской творческой и других видах деятельности; формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; формирование основ 
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экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Метапредметные  результаты изучения географии начальный курс: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

         - формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

УУД; формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработки общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение,  корректно отстаивать свое 

мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 
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столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями 

о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

Источники географической информации 
Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Ученик научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
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явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

География начальный курс 

Введение.  

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни 

людей. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся 

географические путешествия и открытия. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

Планета Земля Возникновение Земли и её геологическая история. 

Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел «Геосферы Земли» 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование 

человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 
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Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

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

льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в 

литосфере, правила поведения во время их активизации. 

    Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин 

по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

    Природные памятники литосферы. 

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

Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях 

искусства. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

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

острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. 

Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина 

и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги 

и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники —  

источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия 

залегания и использование. 

    Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

    Природные памятники гидросферы. 

    Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных 

объектов в произведениях искусства. 

Атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание 

земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности 

Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от 

близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных 

хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей 

атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их 

распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 
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влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-

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

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

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

Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

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

Килиманджаро, Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, 

полуостров Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

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

Охотское, Японское, Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

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

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный 

риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, 

Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, 

Перуанское, Западных ветров, Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, 

Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, 

Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и 

Кордильер, Аляски. 

 

 Тематическое планирование 

   
№   

раздела Название темы раздела  

п/п  Количество часов 

1 Введение. Понятие о географии. 3 

2  Земля как планета солнечной системы. 

 

4 

3 Геосферы Земли.  

 

26 

4 Резерв 2 
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итого  35 
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