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Рабочая программа по географии 6 класса
включает следующие разделы:

1. П ояснительна я за писка .

2. Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся 6

кла сса  по геогра фии.

3. У чебно-тема тический пла н.

4. С одержа ние на ча льного курса  геогра фии 6 кла сса .

5. К а ленда рно-тема тический пла н.

6. У чебно-методическое обеспечение по геогра фии 6

кла сса .

7. П еречень оценочных пра ктических ра бот.
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П ояснительна я за писка

Р а боча я програ мма  «Геогра фия. Н а ча льный курс. 6 кла сс» соста влена  на  основе:

• З а кон Р Ф  «О б обра зова нии» от 29.12.2012 №273-Ф З ;

• Ф едера льный Госуда рственный О бра зова тельный С та нда рт О сновного

О бщего О бра зова ния, утвержденный прика зом М инистерства  обра зова ния и

на уки Р оссийской Ф едера ции от «17» дека бря 2010 г. № 1897;

• П рика за  М инобрна уки Р оссии от 31.05.2014 № 253 «О б утверждении

федера льного перечня учебников, рекомендуемых к использова нию при

реа лиза ции имеющих госуда рственную а ккредита цию обра зова тельных

програ мм на ча льного общего, основного общего, среднего общего

обра зова ния»

• П римерной основной обра зова тельной програ ммы основного общего

обра зова ния

• П римерной основной обра зова тельной програ ммы основного общего

обра зова ния по геогра фии 5 – 9 кла сс. Авторы И .И . Ба ринова , В. П . Дронов,

И . В. Душина , В. И . С иротин

1. Ц ели и за да чи курса .
Н а ча льный курс геогра фии — первый среди система тических курсов этой дисциплины.

Гла вна я цель курса — формирова ние предста влений о З емле ка к природном комплексе,

об особенностях земных оболочек и их вза имосвязях. П ри изучении этого курса

на чина ется формирова ние геогра фической культуры и обучение геогра фическому языку;

изуча я его, школьники овла дева ют первона ча льными предста влениями и понятиями, а

та кже умениями, связа нными с использова нием источников геогра фической информа ции,

и, прежде всего ка рты. Большое внима ние уделяется изучению своей местности для

на копления зна ний (в форме предста влений), которые будут использова ться в да льнейшем

при изучении геогра фии.

О бщие цели и за да чи изучения  геогра фии 6 кла сса :

О своение системы геогра фических зна ний о целостном, многообра зном и

дина мично изменяющемся мире, о вза имосвязи природы, на селения и хозяйства  на

всех территориа льных      уровнях, о геогра фических а спекта х  глоба льных

проблем человечества  и путях их решения; о метода х изучения геогра фического

простра нства , ра знообра зии его объектов и процессов;

овла дение умением сочета ть глоба льный, региона льный и лока льный подход для

описа ния и а на лиза  природных, социа льно-экономических, геоэкологических

процессов и явлений;

ра звитие позна ва тельных интересов, интеллектуа льных и творческих

способностей посредством озна комлением с ва жнейшими геогра фическими

особенностями и проблема ми мира , его регионов и крупнейших стра н;

воспита ние па триотизма , толера нтности, ува жения к другим на рода м и культура м,

бережного отношения к окружа ющей среде;

использова ние в пра ктической деятельности и повседневной жизни

ра знообра зных геогра фических методов, зна ний и умений, а  та кже геогра фической

информа ции;

на хождение и применение геогра фической информа ции, включа я ка рты,

ста тистические ма териа лы, геоинформа ционые системы и И нтернет - ресурсы, для

пра вильной оценки ва жнейших социа льно-экономических вопросов междуна -
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родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуа ции в Р оссии, других

стра на х и региона х мира , а  та кже тенденций их возможного ра звития;

понима ние геогра фических специфики крупных регионов и стра н

мира  в условиях стремительного ра звития междуна родного туризма  и

отдыха

2. Н орма тивно-пра вова я ба за .
К урс геогра фии построен в соответствии с Госуда рственным ста нда ртом общего

обра зова ния (прика з М инистерства  обра зова ния и на уки Р Ф  от 05.03.2004 № 1089) и

примерными програ мма ми основного общего обра зова ния по геогра фии «Геогра фия

З емли» (VI-VII кла ссы).

3. М есто предмета  в ба зисном учебном пла не.

Ф едера льный ба зисный учебный пла н для обра зова тельных учреждений

Р оссийской Ф едера ции отводит 245 ча сов для обяза тельного изучения учебного предмета

«Геогра фия» на  эта пе основного общего обра зова ния. В VI кла ссе - 34 ча са , то есть один

ча с в неделю.

Геогра фия в школе - это кла ссическа я учебна я дисциплина , а ктивно уча ствующа я в

формирова нии на учной ка ртины мира . С овременна я школьна я геогра фия - это уника льна я

школьна я дисциплина . У ника льность ее места  и роли за ключа ется в том, что она

предста вляет одновременно и естественные (физическа я геогра фия), и общественные

(социа льна я и экономическа я геогра фия) ветви зна ния. Более того, ка ртогра фическа я

соста вляюща я школьной геогра фии сближа ет ее с группой информа ционно-технических

на ук. О бъясняется это уника льной особенностью са мой современной геогра фии ка к

на уки. Н и одна  из 1600 существующих ныне ветвей зна ния не обла да ет особенностью

относиться сра зу к нескольким блока м на ук и интегрирова ть в себе столь ра знообра зные

сведения и за кономерности.

Геогра фия да вно уже переста ла  быть «землеописа тельной» и «поисково-

открыва ющей» дисциплиной. Н есмотря на  это, до сих пор и в современном обществе, и в

школьной геогра фии она  нередко тра ктуется ка к спра вочно-энциклопедическа я обла сть

зна ния. Т а кой взгляд в корне противоречит существу современной геогра фической на уки.

Ее гла вной целью в на стоящее время является изучение простра нственно-временных

вза имосвязей в природных и а нтропогенных геогра фических система х, от лока льного до

глоба льного их уровня. И гра я роль своеобра зного «мостика » между естественными и

общественными на ука ми, геогра фы а ктивно привлека ются к решению ра знообра зных

естественнона учных, экологических и социа льно-экономических проблем современности.

В соответствии с современной концепцией школьного геогра фического обра зова ния и

концепцией геогра фического обра зова ния в ра мка х обра зова тельной програ ммы «Ш кола

2100», геогра фия - это интегра льный школьный предмет мировоззренческого ха ра ктера ,

формирующий у уча щихся комплексное, системное предста вление о З емле ка к о пла нете

людей.

4. Ф орма  орга низа ции обра зова тельного процесса .
О сновной, гла вной формой орга низа ции учебного процесса  является урок (вводные

уроки, уроки изучения нового ма териа ла , комбинирова нные уроки, уроки формирова ния

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного ма териа ла ,

обобща ющие уроки). С реди форм большее зна чение имеют на блюдения и пра ктические

ра боты на  местности, экскурсии.

5. М еха низмы формирова ния компетентности обучения.
Ва жнейшим меха низмом формирова ния компетентности обучения является

словесный метод обучения. К  этому методу относится монологическа я речь учителя
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(ра сска з, объяснение, лекция, ра зъяснение способов деятельности, приемов ра боты с

ка ким-либо источником геогра фической информа ции), ра бота  уча щихся с текстом

учебника  и другой дополнительной литера турой. Ч а сто используется диа логическа я

форма : беседа  с кла ссом, ра бота  школьников с вопроса ми и за да ниями учебника .

Ш ироко используется учебные ка ртины, иллюстрирова нные та блицы, экра нные пособия,

педа гогический рисунок, ка рты.

В соста ве пра ктических методов выделяются на блюдения объектов и явлений в

природе и на  производстве, методы ра боты с ка рта ми, схема ми, профилями,

ста тистическими пока за телями.

Н а  урока х геогра фии са ми школьники созда ют модели: вычерчива ют пла н

местности, строят гра фики и диа гра ммы по результа та м на блюдений за  погодой, ра бота ют

с контурными ка рта ми, вычерчива ют схемы связей.

6. Ф орма  контроля.
Т естовый контроль, проверочные ра боты, топогра фические и геогра фические

дикта нты, ра боты с контурными ка рта ми, пра ктические ра боты, ра бота  с ка рта ми а тла са ,

за полнение та блиц, индивидуа льный устный опрос, фронта льна я письменна я ра бота .

П родолжительность учебного года – 34 недели. П родолжительность урока – 45

минут при 5-дневной учебной недели.

В конце учебного года  в тема тическом пла не дела ется за пись:

по ка ленда рно-тема тическому пла ну  34 ча са , да но – 34 ча са .  П рогра ммный ма териа л

пройден.

У Ч ЕБН О -Т ЕМ АТ И Ч ЕС К И Й  П Л АН

Н а зва ние темы К оличество ча сов

Р а здел 1. Введение. З емля ка к пла нета . 2

Р а здел 2. Виды изобра жения поверхности З емли.

Т ема  2.1. П ла н местности

Т ема  2.2. Геогра фическа я ка рта

6

3

3

Р а здел 3. С троение земли. З емные оболочки

Т ема  3.1. Л итосфера

Т ема  3.2. Гидросфера

Т ема  3.3. Атмосфера

Т ема  3.4. Биосфера

24

8

8

7

1

Р а здел 4. Н а селение З емли 1

Р а здел 5. Влияние природы на  жизнь и здоровье человека

1



6

С О ДЕР Ж АН И Е Н АЧ АЛ Ь Н О ГО  К У Р С А ГЕО ГР АФ И И .
VI К Л АС С (34 ч, 1 ч в неделю)

П ра ктические ра боты

Р а здел 1. Введение

 О рга низа ция и обучение приема м учебной ра боты: на блюдению за  погодой,

фенологическими явлениями

Р а здел 2. Виды изобра жения поверхности З емли.

Т ема  2.1. П ла н местности

 Т опогра фический дикта нт;

 О риентирова ние на  местности;

Т ема  2.2. Геогра фическа я ка рта

 О пределение элементов гра дусной сетки на  глобусе и ка рте; геогра фических

координа т по ка рте полуша рий и физической ка рте Р оссии; на пра влений и

ра сстояний;

Р а здел 3. С троение земли. З емные оболочки

Т ема  3.1. Л итосфера

 И зучение свойств минера лов, горных пород и полезных ископа емых (соста в, цвет,

твердость, плотность).

 О писа ние по ка рте геогра фического положения гор и ра внин,

 Н а несение на  контурную ка рту вулка нов, гор и ра внин.

Т ема  3.2. Гидросфера

 Н а несение на  контурную ка рту океа нов, морей, озер, рек.

Т ема  3.3. Атмосфера

 О рга низа ция на блюдений за  погодой; измерения элементов погоды с помощью

приборов (термометра , ба рометра ).

 П остроение гра фика  темпера туры и обла чности, розы ветров; выделение

преобла да ющих типов погоды за  период на блюдения. Р ешение пра ктических за да ч

на  определение изменений темпера туры и да вления воздуха  с высотой,

вла жности.

Т ема  3.4. Биосфера

Р а здел 4. Н а селение З емли.

Р а здел 5. Влияние природы на  жизнь и здоровье человека .



7

Р АЗ ДЕЛ  I. ВВЕДЕН И Е. З ЕМ Л Я  К АК  П Л АН ЕТ А (3 ча са )

Ч то изуча ет геогра фия. З на чение этой на уки в жизни людей. Ш а рообра зна я форма

З емли и ее дока за тельства . П утешествие Ф . М а гелла на . О сновные эта пы позна ния поверхности

пла неты. З емля — одна  из пла нет С олнечной системы. С ходство и ра зличие с другими пла нета ми.

П ервые предста вления о форме и ра змера х З емли.

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть:

- предмет изучения геогра фии;

- основные эта пы позна ния пла неты;

- С олнечна я система , движение З емли вокруг С олнца , времена  года  ка к следствие на клона

земной оси, Л уна , ее воздействие на  З емлю;

У меть:

Н а зыва ть основные объекты природы, на селения и хозяйственной деятельности.

Р АЗ ДЕЛ II. ВИ ДЫ  И З О БР АЖ ЕН И Й  П О ВЕР Х Н О С Т И  З ЕМ Л И (6 ча сов)

Т ема  1. П ла н местности (3 ча са )

И зобра жение местности первыми людьми. О риентирова ние на местности; определение

на пра влений. Азимут. С пособы определения ра сстояний на  местности, их изобра жение на  пла не.

М а сшта б. У словные зна ки. Абсолютна я и относительна я высота . И зобра жение на  пла не

местности неровностей земной поверхности: горизонта ли, бергштрихи, отметки высот.

З на чение пла нов местности в пра ктической деятельности человека .

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть:

- содержа ние понятий: пла н местности, ма сшта б, особенности ра зличных видов

изобра жения местности;

У меть:

- определять по пла ну объекты местности, стороны горизонта  по компа су, пла ну,

С олнцу;

- определять на пра вления, ра сстояния;

- чита ть пла н местности.

Т ема  2. Геогра фическа я ка рта  (3 ча са )

Глобус — модель З емли. И зобра жение земной поверхности на глобусе.

Геогра фическа я ка рта , ра зличие ка рт по ма сшта бу. Гра дусна я сетка  на  глобусе и ка рте,

основные ее элементы. Геогра фические координа ты. И зобра жение на  геогра фических ка рта х

неровностей земной поверхности. Ш ка ла  высот и глубин.

Геогра фические ка рты ка к источник информа ции. С ходства  и ра зличия пла на  местности и

геогра фической ка рты. З на чение ка рт в деятельности человека . Геогра фические а тла сы. Н овые

виды изобра жения местности: а эрофотоснимки, снимки З емли из космоса .

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть:

- форму и ра змеры З емли;

- определение ка рты, гра дусной сети на  глобусе и ка рте, кла ссифика цию ка рт;

У меть:

- определять по глобусу и ка рте ра сстояния и на пра вления, пока зыва ть полюса , эква тор;

- определять на  ка рте полюса , на пра вления, описыва ть по пла ну ка рту полуша рий и

Р оссии; на зыва ть и пока зыва ть полюса , эква тор, линии гра дусной сетки;

- определять геогра фическую широту и долготу по физической ка рте и глобусу;

- вла деть приемом определения по шка ле глубин и высот, а бсолютной высоты и глубины

точек земной поверхности.

Р А З Д Е Л III. С Т Р О ЕН И Е З ЕМ Л И . З ЕМ Н Ы Е О БО Л О Ч К И (24ча са )

Т ема  1. Л итосфера (8 ча сов)
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Внутреннее строение земного ша ра : ядро, ма нтия, литосфера . З емна я кора — верхняя

ча сть литосферы. С пособы изучения земных глубин. Горные породы, сла га ющие земную кору, их

использова ние человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность З емли. Виды

движения земной коры. З емлетрясения. П роявления вулка низма .

О сновные формы рельефа  суши: ра внины и горы, их ра зличия по высоте и ха ра ктеру

за лега ния пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность З емли: выветрива ние,

деятельность текучих вод, подземных вод, ветра , льда  и деятельности человека .

О па сные природные явления в литосфере. П ра вила  поведения в экстрема льных

ситуа циях.

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

Н а зыва ть и пока зыва ть:

- основные формы рельефа , крупнейшие горные системы и ра внины земного ша ра ,

пра вильно подписыва ть их на  контурной ка рте;

О бъяснять понятия:

- литосфера , рельеф, горные породы, полезные ископа емые;

О бъяснять:

- обра зова ние гор, ра внин, влияние рельефа  на  жизнь человека .

У меть:

- описыва ть горы, ра внины земного ша ра  по типовому пла ну;

- ра бота ть с контурной ка ртой

Т ема  2. Гидросфера (8 ча сов)

Гидросфера , ее соста в. М ировой круговорот воды. М ировой океа н и его ча сти. М оря,

за ливы, проливы. С уша  в океа не: острова и полуострова . Т емпера тура  и соленость вод М ирового

океа на . Дина мика  вод: ветровые волны, цуна ми, течения (теплые и холодные). О рга нический мир

океа на . Х озяйственное зна чение М ирового океа на .

Воды суши. Р еки. Р ечна я система , ба ссейн, водора здел. Р ечна я долина  и ее ча сти. Влияние

рельефа  на  на пра вление и ха ра ктер течения рек. Р еки горные и ра внинные. П ороги и

водопа ды. О сновные типы пита ния рек. П оведение реки в течение года : половодье, па водок,

межень, ледоста в. Р еки и человек. О зера , происхождение озерных котловин, хозяйственное зна -

чение озер. Л едники, снегова я линия. О леденение горное и покровное. Л едники — источник

пресной воды. П одземные воды, их происхождение, условия за лега ния и использова ние.

О хра на  вод от за грязнения. Виды водных тра нспортных средств. О тра жение особенностей

водных объектов в произведениях искусства .

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть:

- соста в гидросферы, соста вные ча сти М ирового океа на , среднюю соленость М ирового

океа на , особенности рельефа  дна  М ирового океа на , соста в вод суши, особенности рек, озер,

подземных вод, меры по их бережному использова нию и охра не.

У меть:

- определять геогра фическое положение объектов гидросферы, определять по ка рте

глубины океа нов и морей, уста на влива ть за висимость на пра вления и ха ра ктера  течения рек от

рельефа , определять по форме озерной котловины ее происхождении.

Н а зыва ть и пока зыва ть:

- океа ны, моря, за ливы, проливы, острова , полуострова , течения реки, озера .

Т ема  3. Атмосфера  (7 ча сов)

Атмосфера , ее соста в, строение, зна чение. Н а грева ние земной поверхности и воздуха .

Т емпера тура  воздуха . О собенности суточного хода  темпера туры воздуха  в за висимости от высоты

С олнца  на д горизонтом. Атмосферное да вление. Ветер и причины его обра зова ния. Бризы,

муссоны. Вла жность воздуха . Т ума н. О бла ка . Атмосферные оса дки. П огода , причины ее

изменений, предска за ние погоды, на родные приметы.
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К лима т. Р а спределение солнечного тепла  и света  по поверхности земного ша ра  в

за висимости от геогра фической широты. С уточное вра щение и годовое движение З емли, их

гла вные следствия. Дни ра вноденствий и солнцестояний. Т ропики и полярные круги.

З а висимость клима та  от близости океа на , высоты места , океа нских течений, ра сположения

горных хребтов.

О хра на  а тмосферного воздуха . О собенности времен года  своей местности. О тра жение

особенностей а тмосферных явлений в на родном творчестве и фольклоре.

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

Н а зыва ть и пока зыва ть:

- пояса  освещенности, тепловые пояса  З емли, основные причины, влияющие на

клима т (клима тообра зующие фа кторы);

У меть:

- объяснять ра спределение солнечного света  и тепла  по земной поверхности, смену времен

года , дня и ночи, причины обра зова ния ветра , а тмосферных оса дков;

- определять темпера туру воздуха , а тмосферное да вление, на пра вление ветра , обла чность,

основные виды обла ков, средние темпера туры воздуха  за  сутки и за  месяц, годовые а мплитуды

темпера тур;

- описыва ть погоду и клима т своей местности.

Т ема  4. Биосфера (1ча сов)

Биосфера , ее гра ницы. Гипотезы возникновения жизни на З емле. Биора знообра зие

животных и ра стений, нера вномерность их ра спростра нения на  пла нете. П риспособленность

орга низмов к условиям существова ния. Вза имное влияние животных и ра стительных орга низмов.

О хра на  орга нического мира . К ра сна я книга  М С О П . Ч еловек ка к ча сть биосферы. Р оль

деятельности человека  в ее изменении. П озна ние человеком живой природы ка к необходимость

удовлетворения потребностей человечества .

П очвенный покров — особа я оболочка  З емли. П лодородие почвы. П очвы, ра стительный,

животный мир и человек в своей местности.

Вза имосвязь и вза имовлияние земных оболочек: литосферы,

гидросферы, а тмосферы, биосферы и почвенного покрова . К руговороты воды, живого вещества .

П риродные комплексы. И зменение лика  З емли в результа те природных процессов и деятельности

человека .

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть:

- ра знообра зие и нера вномерность ра спростра нения ра стений и животных на  З емле.

У меть:

- объяснять причины нера вномерного ра спределения орга низмов по З емле, приводить

примеры;

- объяснять воздействие орга низмов на  земные оболочки.

Р АЗ ДЕЛ IV. Н АС ЕЛ ЕН И Е З ЕМ Л И  (1 ча с)

Ч еловечество – единый биологический вид. Р а сы. Ч исленность на селения З емли,

изменения ее на  протяжении основных исторических эпох. К рупнейшие на роды. К то живет в

на шей местности. Я зык, обыча и.

Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть:

- численность на селения З емли, основные ра сы.

У меть:

- приводить примеры крупнейших городов мира , крупнейших на родов мира , на иболее

ра спростра ненных языков, религий, крупнейших по численности и на селению стра н.

Р АЗ ДЕЛ  V. ВЛ И Я Н И Е П Р И Р О ДЫ  Н А Ж И З Н Ь  И  З ДО Р О ВЬ Е Ч ЕЛ О ВЕК А (1 ча с)

С тихийные природные явления в литосфере, гидросфере, а тмосфере.
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Т ребова ния к уровню подготовки обуча ющихся

В результа те изучения темы ученик должен

З на ть: влияние природы на  жизнь людей и влияние человеческой деятельности на  оболочки З емли

и природные комплексы;

Н а зыва ть меры по охра не природы.

У чебно-методическое обеспечение по геогра фии
6 кла сс

(по учебнику Т .П . Гера симовой,   Н еклюковой Н .П .)

О с н овн а я ли тер а тур а :

1.        Гера симова  Т .П . Геогра фия. П рогра ммы для общеобра зова тельных учреждений.

6-11 кл. – М .: Дрофа , 2011.

2.        Т .П . Гера симова ,   Н еклюкова  Н .П . Н а ча льный курс геогра фии. – М .: Дрофа , 2016.

3.        С иротин В.И . Геогра фия: Н а ча льный курс. 6 кла сс. Р а боча я тетра дь с комплектом

контурных ка рт. – М .: Дрофа , 2016.

4. Геогра фия. Н а ча льный курс. 6 кл.: Атла с, - М .: Дрофа ; И зда тельство Дик, 2016.

5. Авторска я програ мма  по геогра фии. 6 – 10 кла ссы. / П од реда кцией И .В.Душиной.

– М .: Дрофа , 2006.
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К а ленда рно-тема тическое пла нирова ние

по геогра фии в 6 кла ссе

(по програ мме – 34 ча са )

Гера симова  Т .П ., Н еклюкова  Н .П . «Геогра фия. Н а ча льный курс».

№

п\п

Т ема   урока Ч а сы П ра ктические

ра боты

О борудова ние Т ребова ния к уровню

подготовленности обуча ющихся

Дома шнее

за да ние

Да та

проведения

пла н фа кт

Р а здел 1. Введение. З емля ка к

пла нета

2

1 Геогра фия ка к на ука . П утешествия

и геогра фические открытия.

1 №1 «О рга низа ция и

обучение приёма м

учебной ра боты:

на блюдению за

погодой  и

фенологическими

явлениями»

Глобус, ка рта  полуша рий,

теллурий, а тла с

З на ть: предмет изучения

геогра фии, основные эта пы

позна ния З емли.

У меть: на зыва ть основные

объекты природы, на селения и

хозяйственной деятельности

П .1, 2 вопросы

1-3 стр.7, ра бота  с

ка ртой

2 З емля – пла нета  С олнечной

системы. Ф орма  и ра змеры З емли

1 - Т а блицы: С уточное и

годовое вра щение З емли,

глобусы, теллурий

Ф олия 2, 4, 5

(па пка  1)

З на ть: С олнечна я система ,

движение З емли вокруг С олнца ,

времена  года  ка к следствие

на клона  земной оси, Л уна , её

воздействие на  З емлю, форма  и

ра змеры З емли.

П .3, 9 вопрос, 1, 4

стр. 25. Выучить

определения

Р а здел 2. Виды изобра жений

поверхности З емли

Т ема 1. П ла н местности

6

3

3 П ла н местности. У словные зна ки.

М а сшта б.

1 - Т опогра фическа я ка рта ,

циркуль – измеритель

Ф олия 6 (па ка  1)

З на ть: содержа ние понятий: пла н

местности, ма сшта б, особенности

ра зличных видов изобра жения

местности.

П .4, выучить

условные зна ки,

П .. 5, за д.4 (в),

за д.6 (б, в),стр.14

письм.
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4 Р .к. О риентирова ние на  местности.

К омпа с.

1 №2

Т опогра фический

дикта нт

К омпа сы, тра нспортир,

топогр. К а рта

Ф олия 7 (па пка  1)

У меть: определять по пла ну

объекты местности, стороны

горизонта  по компа су, пла ну,

С олнцу; на пра вления, ра сстояния;

чита ть пла н.

П .6, за д.3 стр16

(в, г), письменно

5 Азимут. 1 №3

«О риентирова ние

на  местности»

Т ема  2. Геогра фическа я ка рта 3

6 Геогра фическа я ка рта . Гра дусна я

сеть. П а ра ллели и меридиа ны.

1 - К а рта  полуша рий и

Р оссии, глобусы

Ф олия 9 (па пка  1)

З на ть: определение ка рты,

гра дусной сети на  глобусе и ка рте,

кла ссифика цию  ка рт.

У меть: определять по глобусу и

ка рте ра сстояния и на пра вления,

пока зыва ть полюса , эква тор и

тропики.

П .10-11, за д. 3

стр.29 письм.

7 Геогра фические координа ты

(широта , долгота )

1 - К а рта  полуша рий и

Р оссии, глобусы

П . 12-13, за д.3

(в,г), за д 4 (а ,б)

стр34 письм.

8 Р а бота  с ка ртой (урок-пра ктикум.) 1 №4 «О пределение

элементов

гра дусной сетки на

глобусе и ка рте;

ра сстояний,

на пра влений,

геогра фических

координа т точек на

ка рте полуша рий и

физической ка рте

Р оссии»

К а рта  полуша рий и

Р оссии, глобусы

за д 5 стр.37,

за да ние на

контурной ка рте

Р а здел 3 С троение З емли.

З емные оболочки.

24

Т ема  1. Л итосфера 8

Внутреннее строение З емли. 4

9 Внутреннее строение З емли.

М етоды изучения земных глубин.

З емна я кора  и литосфера .

1 - Т а блица  «Внутренне

строение З емли», фолия

10 (па пка  1)

Н а зыва ть и пока зыва ть:

основные формы рельефа ,

крупнейшие горные системы и

ра внины земного ша ра , пра вильно

подписыва ть их на  контурной

ка рте.

П .16, в 1-3 стр.41

(устно)

10 Горные породы, сла га ющие

земную кору. Р .к. "Горные породы

на шей местности"

1 №5 «И зучение

свойств минера лов,

горных пород и

полезных

К оллекция горных пород

и минера лов, сла йды

Ф олия 11 (па пка  1)

П .17, за полнить

та блицу в за д.5

стр.44
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ископа емых (соста в,

цвет, твёрдость,

плотность) О бъяснять понятия:

литосфера , рельеф, горные

породы, полезные ископа емые.

О бъяснять: обра зова ние гор,

ра внин, влияние рельефа  на  жизнь

человека .

О писыва ть: горы, ра внины

земного

11 Движение земной коры

З емлетрясения.

1 - К а рта  полуша рий, та блица

Ф олия 12 (па пка  1)

П .18, в 1-6 стр.49

(устно)

12 Вулка ны, горячие источники,

гейзеры.

1 - К а рта  полуша рий,

та блица , сла йды

Ф олия 13 (па пка  1)

П .19, выучить

вулка ны, в 1-5

стр.52

Р ельеф З емли. 4 ша ра  по типовому пла ну

13 Р ельеф, его на зна чение для

человека . И зобра жение рельефа  на

пла на х и ка рта х. Р .к. "О собенности

рельефа  Т ульской обла сти"

1 - К а рта  полуша рий, пла н

местности У меть: ра бота ть с

контурной ка ртой

П . 7,14 за д 5

стр.20 письменно

14 Горы. Р а знообра зие гор.

С тихийные процессы в гора х.

1 - К а рта  полуша рий,

та блица , фолия 14 (па пка

1 )

П . 20, выучить

номенкла туру

15 Р а внины. О бра зова ние ра внин и их

изменение во времени.

1 №6

«О писа ние по ка рте

ГП  гор и ра внин»

К а рта  полуша рий,

та блица , фолия 15 (па пка

1 )

П .21, выучить

номенкла туру

16 Р ельеф дна  М ирового океа на 1 №7

«Н а несение на

контурную ка рту

вулка нов, гор и

ра внин»

К а рта  полуша рий, ка рта

океа нов

Ф олия 16 (па пка  1)

П .22, за д.7 стр. 68

Т ема  2: Гидросфера 8

17 О блик земного ша ра . М а терики и

океа ны. Ч а сти мирового О кеа на .

1 - К а рта  полуша рий,

глобусы,

З на ть: соста в гидросферы,

соста вные ча сти М ирового океа на ,

среднюю солёность М ирового

П .24, выучить

геогра ф.

номенкла туру
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18 С войство вод мирового океа на .

Т емпера тура  и соленость вод.

1 №8

«Н а несение на

контурную ка рту

океа нов, морей,

озёр, рек.

К а рта  полуша рий, фолия 1

(па пка  2)

океа на , особенности рельефа  дна

М ирового океа на , соста в вод

суши, особенности рек, озёр,

подземных вод, меры по их

бережному использова нию и

охра не.

У меть: определять ГП  объектов

гидросферы, определять по ка рте

глубины океа нов и морей,

уста на влива ть за висимость

на пра вления и ха ра ктера  течения

рек от рельефа , определять по

форме озёрной котловины её

происхождение.

Н а зыва ть и пока зыва ть: океа ны,

моря, за ливы, проливы, острова ,

полуострова , течения, реки, озёра .

П .25, за д.3 стр.75

письменно

19 Движение вод в М ировом океа не.

Волны, цуна ми, приливы, отливы,

течения.

1 - К а рта  океа нов и

полуша рий, сла йды

Ф олия 4 (па пка  2)

П .26-27, выучить

течения на  ка рте

20 К руговорот воды в природе. 1 - Ф олия 2 (па пка  2 ) П . 23, в 1-6 стр.70

21 Р еки в природе и на

геогра фической ка рте. Р .к. "Р еки

Т ульской обла сти"

1 - К а рта  полуша рий и

Р оссии, фолия 7, 8 (па пка

2), сла йды

П .30, за д 2-5

стр.94-95

22 О зера . Л едники. Горное и

покровное оледенение.

1 - К а рта  полуша рий и

Р оссии, фолия 10,11

(па пка  2), сла йды

П . 32-33, выучить

номенкла туру

23 П одземные воды. М ежпла стовые и

грунтовые воды. Болота .

1 - К а рта  полуша рий и

Р оссии, фолия 6 (па пка  2),

П .29, в 1-5 стр.86

(устно)

24 У рок обобщения зна ний. 1 - К а рта  полуша рий и

Р оссии

П .33, за д.7,13, 14

стр. 104-105

Т ема  3. Атмосфера 7

25 С троение а тмосферы. 1 Н а зыва ть и пока зыва ть:

клима тические пояса , причины,

влияющие на  клима т

(клима тообра зующие фа кторы).

У меть объяснять: обра зова ние

ветра , причины обра зова ния

а тмосферных оса дков, ра зличие

понятий погода  и клима т.

О пределять: темпера туру

воздуха , а тмосферное да вление,

на пра вление ветра , обла чность,

основные виды обла ков, средние

темпера туры воздуха  за  сутки и

месяц, годовые а мплитуды

темпера тур.

О писыва ть: погоду и клима т

своей местности

П .35, за д 5стр.108

письменно

26 Т емпера тура  воздуха . 1 №9 «С оста вление

гра фика  изменения t

воздуха  за  сутки и

год»

Т ермометр, ка ленда рь

погоды

П .36,37 за д 4

стр113 (гра фик)

27 Атмосферное да вление. Ветер. 1 - Ба рометр – а нероид П . 38-39, за д 4,5

стр.116 письм.

28 Атмосферные оса дки обла ка . 1 - Т а блица  «Виды обла ков» П .40,41, за д 3

(б,в) стр.124
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29 Р .к. П огода  и клима т. Влияние

погоды и клима та  на  здоровье

людей.

1 №10

«О рга низа ция

на блюдений за

погодой; измерения

элементов погоды с

помощью

приборов»

К а рта  полуша рий,

клима тическа я ка рта

П .42-43, в 1-5 стр.

129

30 Р а спределение тепла  и света 1 - К а рта  полуша рий, та блица

«Годовое движение З емли

вокруг С олнца »

Ф олия 4 (па пка  1)

Н а зыва ть и пока зыва ть: пояса

освещённости, тепловые пояса

З емли.

У меть объяснять: ра спределение

солнечного света  и тепла  по

земной поверхности, смену времён

года , дня и ночи

П . 44, за полнить

та блицу 9 стр.137.

Выучить

определения

31 П ричины, влияющие на  клима т 1 - К а рта  полуша рий,

клима тическа я ка рта

П .45, за д. 3 с.141

Т ема  4. Биосфера 1

32 Р .к. Р а знообра зие и

ра спростра нение орга низмов на

З емле. О рга низмы в М ировом

океа не. П онятие о природном

комплексе.

1 - К а рта  природных зон,

видеофильм «Ж изнь в

Т ихом океа не»

Ф олия 5 (па пка  2)

З на ть: ра знообра зие и

нера вномерность ра спростра нения

ра стений и животных на  З емле.

У меть: объяснять причины

нера вномерного ра спределения

орга низмов по З емле, приводить

примеры.

О бъяснять: воздействие

орга низмов на  земные оболочки.

П .46,48,  вопрос

1,3,5 стр145

Р а здел 4.  Н а селение З емли 1

33 Ч еловечество – единый

биологический вид. О сновные

типы на селённых пунктов.

1 - П олитическа я ка рта  мира П .50-53, вопрос 1-

3 стр.158

Р а здел 5. Влияние природы на

жизнь и здоровье человека

1

34 С тихийные природные явления.

И тоговый контроль зна ний за

учебный год.

1 К а рта  полуша рий, видео

фильм (З емлетрясение и

цуна ми в Я понии)
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