
 



1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  ФГОС составлена на основании авторской  

программы для общеобразовательных  школ:  География. Землеведение 6 

класс А.И. Алексеев О.А. Климанова, В.В. Климанов В.А. Низовцев.  

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего основного 

общего образования, программы основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений  по географии 5 - 9 классов (Авторы А. И. 

Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев). 

Преподавание предмета в 2019 – 2020 учебном году ведѐтся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 -ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

2. Устав  Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Каяльской  средней  общеобразовательной  школы 

3.  Образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каяльской 

средней общеобразовательной школы . 

4. Положение о рабочей программе учителя 

5. Учебный план МБОУ Каяльской СОШ на 2019-2020 учебный год 

6. Календарный график  МБОУ Каяльской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География. Землеведение» 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 необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела 

«Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. 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 учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- 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; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

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

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Место учебного предмета в школьном плане 

Общее число учебных часов по географии за  год обучения  в  6 классе 

по программе   —  35 ч (1 ч в неделю).  

 

2. Планируемые результаты 

 

Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на 

достижение  личностных,  метапредметных и предметных  результатов:  

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 



- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать 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; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание 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. 

- 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 

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 взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 



- приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой 

информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Метапредметными результатами изучения курса «География. 

Землеведение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География. 

Землеведение» являются следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  



 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 



делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 



культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  



9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  



 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"  Практическая или самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена уча-

щимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 



Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

 

3. Содержание программы и результаты изучения предмета 



«География. Землеведение. 6  класс» 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое 

тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические 

координаты? Что такое географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как определить географические 

координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная 

географические координаты, найти объект на глобусе? 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная 

ночь», «полярный день», «географические координаты», «географическая 

широта», «географическая долгота»; показывать по карте наиболее важные 

элементы градусной сети; объяснять механизм смены времен года, 

образования полярного дня и ночи, дней осеннего и весеннего 

равноденствия; определять координаты точек и точек по их географическим 

координатам. 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно 

изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план 

местности? 

Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются 

окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? 

Как определить по плану свое местонахождение? Как читать план 

местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара 

могут быть показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать место положение объекта на карте? 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен уметь: 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, 



охвату территории, содержанию, назначению; определять по карте 

местоположение объекта. 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? 

Какова температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются 

волны? Чем отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о 

существовании океанических течений? Как океанические течения влияют на 

природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением 

материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли 

предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения 

вулкана? Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. 

Что такое относительная и абсолютная  высота? Как изображают рельеф на 

плане местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое 

профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы 

рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные 

процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? 

Как текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на 

равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? 

Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в России 

температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре 

бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что 

такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают 

атмосферные осадки? 



Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные 

массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие 

еще причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и 

моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление 

ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить 

среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает 

вода? Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? 

Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? 

Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как 

связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные 

ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные 

плиты», «сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», 

«гейзер», «абсолютная высота», «относительная высота», «горизонталь», 

«горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн 

реки», «водораздел», «питание 

реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический 

пояс», «погода», «климат»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять 

особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами;  

объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 



показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, 

происхождению, строению; составлять описание климатического пояса, гор, 

равнин, моря, рек, озер по типовому плану; наносить на контурную карту 

изучаемые географические 

объекты; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части 

Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; описывать погоду и климат своей 

местности; показывать по карте реки, озера, ледники, районы 

распространения болот. 

Раздел VII. Географическая оболочка- среда жизни (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего 

зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном 

шаре? От каких условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной 

породы? Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет 

географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего 

состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены 

на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в 

горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие 

природные зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие 

природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый 

лучший виноград? 

Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны 

есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от 

стихийных бедствий? 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

предметные метапредметные личностные План. Факт. 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

1 Вращение Земли и его 

следствия.  

 

 

Выявлять и знать причины 

смены времѐн года, 

объяснять понятия: 

Северный и Южный 

полярный круг, Северный и 

Южный тропик, полярный 

день и полярная ночь. 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

географии 

  

2 Географические 

координаты. 

Географическая широта 

и географическая 

долгота. 

Давать определение 

понятию географические 

координаты. 

Называть методы 

определения 

географических координат. 

Знать правила работы с 

картой при определении 

географических координат 

точки. 

 Умение работать с 

картой, глобусом. 

Понимание 

значимости 

научного ис-

следования 

природы, 

населения и 

хозяйства. 

Понимание роли и 

значения гео-

графических 

знаний. 

  



3 Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

Уметь определять 

географические координаты 

по глобусу и карте. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, 

структурировать 

учебный материал 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлений о 

форме Земли 

  

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

4 План местности. 

 

 

Давать определение 

понятиям: план местности, 

аэрофотоснимок, виды 

масштаба. Объяснять что 

показывает масштаб, 

условные знаки, легенда 

плана. 

Умение работать с 

различными источ-

никами информации. 

Слуховое и визуальное 

восприятие ин-

формации, умение 

выделять главное в 

различных источниках 

информации 

Понимание 

важности умения 

читать карту, план 

местности. 

  

5 Ориентирование на 

местности 

Практическая работа 

«Определение с 

помощью компаса 

сторон света. 

Составление плана 

местности.» 

Давать определению 

понятию: ориентирование. 

Объяснять, что такое 

стороны горизонта и какие 

они бывают. Делать вывод о 

назначении компаса. 

Формулировать алгоритм 

работы с ним. 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 

Понимание 

значения 

ориентирования 

для повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека 

  

6 Многообразие карт. Выделять существенные Умение работать с Понимание роли и   



признаки и особенности 

географических карт по 

теме раздела. Объяснять 

особенности форм рельефа 

Земли по карте, свойства 

географической карты и 

плана местности,  

Определять отличительные 

особенности изображений  

земной поверхности. 

различными видами 

карт. 

значения разных 

видов 

географических 

карт для человека. 

7 Урок-практикум. Работа 

с картой. 

С.Р. Путешествия и их 

географическое 

отражение 

Выделять различия между 

географической картой и 

планом местности, 

географической картой и 

схемой. Объяснять какие 

сведения дают карты, план 

местности, схема. Легенда 

карты, плана местности, 

схемы. 

Умение работать с 

различными видами 

карт, планом 

местности, умение 

применять на практике 

полученные знания при 

изучении других 

предметов. 

Понимание роли и 

значения 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  

Раздел VI. Природа Земли (18 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

8 Свойства вод мирового 

океана. 

 

Объяснять свойства вод 

мирового океана. 

Определять причины и 

следствия различий вод 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте, 

Понимание роли 

различий вод 

мирового океана в 

формировании 

  



мирового океана. Опреде-

лять и показывать на карте 

различные по солѐности 

моря и океаны. Описывать 

различия температуры вод 

мирового океана от экватора 

к полюсам. 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообщения и 

презентации. 

знаний о Земле и 

их роль в жизни 

человека. 

9 Движение вод в 

мировом океане. 

Выявлять причины и 

следствия образования волн, 

умение работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической информации. 

Описывать образования 

волн, течений, цунами. 

Умение работать с 

различными источни-

ками 

информации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

влияния 

океанических 

течений на 

природу 

приморских 

районов 

материков. 

  

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

10 Движение литосферных 

плит. 

Объяснять причины и 

следствия движения земной 

коры, а также влияние 

движений литосферных 

плит на развитие 

географических знаний. 

Определять и показывать на 

карте положение 

Ставить учебную 

задачу под руковод-

ством учителя. 

Планировать свою 

деятельность под руко-

водством учителя. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Понимание роли 

движения земной 

коры  в 

формировании 

знаний о Земле. 

  



литосферных плит.  

Объяснять, почему 

происходит движение 

земной коры. 

Определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений. Выслушивать 

и объективно 

оценивать другого. 

Уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

11 Землетрясения: причины 

и последствия. 

Объяснять причины и 

последствия землетрясений, 

влияние землетрясений на 

развитие географических 

знаний. 

Определять причины и 

следствия землетрясений. 

Определять и показывать на 

карте сейсмические пояса. 

Составлять описания 

событий по теме урока.  

Ставить учебную 

задачу под руковод-

ством учителя. 

Планировать свою 

деятельность под руко-

водством учителя. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений. Выслушивать 

и объективно оценивать 

другого. 

Уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение 

Понимание роли 

землетрясений в 

формировании 

знаний о Земле 

  

12 Вулканы. Объяснять причины Умение работать с раз- Понимание роли   



 возникновения вулканов, 

влияние вулканов на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

вулканической 

деятельности. Определять и 

показывать на карте 

вулканические пояса Земли. 

Составлять описание видов 

вулканов. 

личными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте* 

структурировать 

учебный материал, 

готовить сообщения и 

презентации 

путешествий в 

формировании 

знаний о Земле 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

13 Изображение рельефа на 

планах местности и 

географических картах. 

Определять и показывать на 

карте высоты и глубины. Да-

вать определение понятию 

«профиль местности, 

абсолютная высота, 

относительная высота, шкала 

высот и глубин, 

горизонталь».  

Умение работать с 

различными источни-

ками  информации. 

Выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли и 

значения 

географических 

знаний. 

  

14 Горы. Объяснять причины и 

следствия горообразования. 

Определять причины и 

следствия процесса 

горообразования. Опреде-

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

Понимание роли 

горообразования в 

формировании 

знаний о Земле 

  



лять и наносить на карту 

основные горные системы 

Земли. Формулировать вы-

вод о значении 

горообразования. 

Составлять описание 

природы гор. Объяснять, 

чем отличаются горные 

системы Земли. 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

15 Равнины. 

С.Р.  по теме: Природа 

Земли 

Объяснять причины и 

следствия образования 

равнин, влияние знаний о 

равнинах на развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и след-

ствия образования равнин. 

Определять и показывать на 

карте основные равнины 

Земли. 

Наносить на контурную 

карту равнины, овраги, 

балки, возвышенности, 

низменности, плоскогорья.  

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли и 

значения 

полученных 

знаний  в жизни 

человека. 

  

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

16 Температура воздуха. Объяснять результаты Умение работать с Понимание роли   



 температурных колебаний. 

Определять причины и след-

ствия изменений 

температуры воздуха. 

Определять и показывать на 

карте тепловые пояса Земли.  

различными источни-

ками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

17 Атмосферное давление. 

Ветер. 

Объяснять влияние 

атмосферного давления на 

развитие географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

атмосферного давления. 

Определять и показывать на 

карте области высокого и 

низкого атмосферного 

давления. Объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  

18 Облака и атмосферные 

осадки. 

Объяснять причины и 

следствия атмосферных 

осадков. Определять 

причины и следствия 

атмосферных осадков. Оп-

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  



ределять и показывать на 

климатической карте 

области высоких и низких 

осадков. Формулировать 

вывод о роли атмосферных 

осадков в исследовании 

Земли.  

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличную форму 

19 Погода и климат. Объяснять причины и 

следствия циркуляции 

атмосферы, влияние  знаний 

о климате на развитие гео-

графических знаний.  

Объяснять понятия 

«пассаты, западные ветры, 

годовая амплитуда 

температур». 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

Понимание роли 

полученных 

знаний в жизни 

человека. 

  

20 Урок-практикум. Работа 

с климатическими 

картами. 

Определять климат районов 

Земли по климатическим 

картам. Составление 

среднесуточной 

температуры воздуха. 

Определение средней 

температуры июля и января 

по климатическим картам. 

Умение работать с 

климатическими, 

температурными 

картами, картами 

осадков. 

Понимание роли и 

значения гео-

графических 

знаний в жизни 

человека. 

  

21 Урок-практикум. Определять направление Умение работать с Понимание роли и   



Наблюдение за погодой. ветра, измерять температуру 

воздуха, определять 

среднюю температуру 

воздуха за сутки, определять 

облачность, определять 

атмосферное давление. 

климатическими 

приборами: флюгер, 

барометр, термометр. 

значения 

географических 

знаний в жизни 

человека. 

22 С.Р. по теме: 

Атмосфера и климаты 

Земли 

     

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (4 ч) 

23 Реки в природе и на 

географических картах. 

Объяснять причины и 

следствия зависимости 

питания и режима реки  от 

климата местности где 

протекает река. 

Умение работать с 

различными источни-

ками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

свойств 

гидросферы Земли 

и еѐ составных 

частей. 

  

24 Озѐра. Объяснять особенности 

взаимодействия озера и 

суши, значение озѐр для 

природы и человека. 

Определять характер вза-

имного влияния озера и 

Умение работать с 

различными источни-

ками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

Осознание роли 

гидросферы Земли 

для природы и 

человека 

  



местности где оно 

расположено друг на друга. 

Обозначать на контурной 

карте различные виды озѐр 

Земли. 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

25 Подземные воды, 

болота, ледники. 

Объяснять особенности 

взаимосвязи болот и 

подземных вод, ледников и 

климата. Определять специ-

фику подземных вод и 

болот, ледников по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте ледники 

Земли. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли 

для природы и 

человека 

  

26 Урок обобщения 

знаний по теме: 

Природа Земли 

Объяснять особенности 

гидросферы Земли. 

Определять специфику 

внутренних вод по тексту и 

картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Осознание роли 

гидросферы Земли 

для природы и 

человека 

  



       

Раздел VII. Географическая оболочка- среда жизни (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

27 Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле. 

Объяснять причины и 

факторы от которых зависит 

растительность.. Определять 

специфику типов 

растительного покрова на 

земном шаре. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Выделять 

специфические черты 

природы материка 

Умение работать с 

различными источни-

ками информации. 

Выделять главное в 

тексте. Структуриро-

вать учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую информацию 

в табличную 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 

  

28 Почва как особое 

природное тело. 

Объяснять особенности 

типов почв. Определять 

специфику почв Земли по 

тексту и картам. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Обозначать на 

контурной карте типы почв. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 

  

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 



29 Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле. 

Объяснять причины и 

факторы от которых зависит 

растительность.. Определять 

специфику типов 

растительного покрова на 

земном шаре. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Выделять 

специфические черты 

природы материка 

Умение работать с 

различными источни-

ками информации. 

Выделять главное в 

тексте. Структуриро-

вать учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации. 

Преобразовывать 

текстовую информацию 

в табличную 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 

  

30 Понятие о 

географической 

оболочке. 

Объяснять особенности 

географических оболочек 

Земли. Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока.  

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы 

Земли и их 

значение для 

человека. 

  

31 Природные комплексы 

как части 

географической 

оболочки. 

Объяснять особенности 

природных комплексов. 

Определять специфику 

природы по тексту и картам. 

Называть и показывать на 

карте географические 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Понимание 

специфических 

черт природы. 

Осознание причин 

уникальности 

природы Земли. 

  



объекты по теме урока. 

Обозначать на контурной 

карте природные гео-

графические объекты 

Готовить сообщения и 

презентации 

32 Природные зоны Земли. Объяснять особенности 

природных зон. Определять 

специфику природных зон 

по тексту и картам. 

Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Группировать 

географические объекты. 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы. 

Осознание причин 

уникальности 

природы Земли. 

  

33 Итоговая контрольная 

работа. 

     

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

34 Стихийные бедствия и 

человек. 

Объяснять особенности 

причин и следствий 

стихийных бедствий. 

Определять специфику 

стихийных бедствий. 

Называть и 

показывать на карте 

географические объекты по 

теме урока. Группировать 

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации. Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный материал. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфических 

черт природы. 

Осознание причин 

уникальности 

природы Земли. 

  



географические объекты. 

35 Обобщение и 

коррекция знаний за 

курс «География. 

Землеведение» 
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