


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ.   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

3.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37 г. Белгорода»  

4. Рабочие программы предметной линии учебников «Полярная звезда».5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В.Николина, А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. М. : Просвещение, 2011.  

    Учебный предмет географии изучается в объеме 34 часов. 

    При изучении географии используется учебник География. 5-6 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2018. 

    В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего  

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

учащихся.  

География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного научного знания. Такое положение географии 

обеспечивает формирование у учащихся:  

  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;  

   Цели изучения географии:  

  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

  формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях  

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов;  

  познание основных природных, социально-экономических, экологических,  

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом  

пространстве России в мире;  

  формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,  

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и  

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;   формирование 

общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости  

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды  

для жизни на Земле;  



  формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных  

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,  

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и  

сохранению географического пространства;  

  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью  

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих  

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

  формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

  понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации  

хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами,  

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий  

проживания;  

  всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического  

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в  

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально- 

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание  

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

  выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей  

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи изучения предмета 

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов;  

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира;  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде;  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле;  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания;  

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению 

и сохранению географического пространства;  

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);  

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Региональный компонент 

Цель курса — формирование системы знаний и умений по комплексному 

исследованию родного края с ориентацией на развитие духовно-нравственной культуры 

человека — патриота малой родины, гражданской позиции, готовности к качественным 

улучшениям среды жизни. 

Задачи курса: 

— создать условия для усвоения знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы своей местности во всем ее географическом 



разнообразии и целостности; 

— научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

— формировать умение грамотно вести себя в окружающей природной, социально-

экономической среде через реализацию краеведческого содержания, проведения 

географических исследований на местности, выполнения творческих работ. 

Главная идея курса: включить учащихся в практическое осмысление реальных 

жизненных проблем родного края, осознание необходимости использования 

географических знаний на уровне функциональной географической грамотности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса 

географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 



подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде основного блока: «География Земли» 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

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, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 

Сведения о примерной программе 

 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

В программе соблюдается преемственность в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение географии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений и практической работы. Для понимания учащимися 

сущности географических явлений и процессов Земли в программу введены 

педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для достижения 

требуемых результатов обучения. 

Педагогические технологии включают в себя систему деятельности педагога и 

учащихся в образовательном процессе, направленную на достижение образовательного 

результата. 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. Программами и тематическим 

планированием предусмотрены рекомендуемые практические работы. Но при этом 

учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 

планируемых результатов, тема которых записывается в журнал. Практические работы 

могут оцениваться как выборочно, так и фронтально, это связано с учебными целями, 



которые определяются для каждой практической работы (обучающие практические 

работы, тренировочные и итоговые). Оценки за итоговые работы выставляются всем 

обучающимся, тренировочные и обучающие практические работы оцениваются по 

усмотрению учителя. 

Так как образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам, учитель обладает правом 

альтернативного выбора и творческого подхода к организации процесса обучения. 

Каждый педагог, исходя из своего профессионального опыта, педагогического 

мастерства, учитывая конкретные условия классов и даже отдельных обучающихся, 

разрабатывает свою систему работ, ориентированную на выполнение требований 

Стандарта. Поэтому не может быть одинаковое количество практических работ во всех 

классах одного года обучения.  

Итоговые практические работы носят контролирующий характер. Проведение 

обязательных контрольных работ программой по географии не предусмотрено.  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли   

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение 

гидросферы.  

Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их 

соотношение.  

Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана 

гидросферы.  

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой.  

Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и  

полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для  

определения географического положения и описания морей, океанов. Методы 

изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового 

океана. Движение  

вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане.  

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и  

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.  

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная 

система.  

Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для 

человека.  

Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

Использование  

карт для определения географического положения водных объектов, частей  

речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Озера  

их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. 

Крупнейшие  

пресные и соленые озера мира и нашей страны.  

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и  

рациональное использование. Описание озера по карте.  

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком.  

Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения,  

распространение. Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы  

океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные  

памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом.  

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли   

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение  

атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой.  

Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной 

среды.  

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой.  

Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её определение. 

Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха.  

Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над  

горизонтом.  



Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам.  

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. 

Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. 

Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная 

влажность.  

Гигрометр. Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды.  

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности  

Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека.  

Метеорологические приборы и инструменты.  

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: 

арктические,  

умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их формирования и 

свойства.  

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды.  

Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических  

условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и  

климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их  

характеристика и правила обеспечения личной безопасности.  

Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной  

среды.  

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли   

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли.  

Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы  

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление  

организмов к среде обитания.  

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с  

биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. Почва как 

особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв.  

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным 

покровом  

своей местности. Описание почвы.  

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле.  

Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на 

биосферу.  

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле.  

Тема 4. Географическая оболочка Земли   

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение  

географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями.  

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки.  

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития  

географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и  

азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны —  

зональные природные комплексы.  

Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли.  

Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов — 

природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных); 



 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

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

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озера. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» 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 её 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. 

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 её достоверность.  

  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предметные результаты 

 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; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате  

деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 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: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- 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 

.



Требования к уровню подготовки 

Тема 

раздела 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

Источник

и 

географи

ческой 

информа

ции. 

 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; 

 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 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. 

Региональный компонент. 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и по 

географическому атласу РБ. 

 

• 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. 

 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 

• использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 



 

 

 

 

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 человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Региональный компонент. 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их проявления на территории республики (своей 

местности). 

• 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. 

Населени

е Земли. 
 различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Региональный компонент. 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• проводить расчеты демографических показателей на примере республики 

и своего района. 

• приводить примеры, показывающие роль 

практического использования знаний о 

населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 



Оценка достижений планируемых результатов  

освоения учебной программы 

 

Выделенный признак Форма контроля знаний 

Количественный состав учащихся Индивидуальная (персональная), групповая, фронтальная, классно-обобщающая проверки 

Особенности организации деятельности 

учащихся и руководства учителем 

Письменная, устная проверки, семинар, ролевая игра, деловая игра, сочинение, домашняя самостоятельная 

практическая работа, биологический диктант, анализ творческих, исследовательских, диагностических 

работ 

Технология проведения и характер 

изображения 

Графическая, программированная, автоматическая проверки, тестирование, Составление опорно-

схематичного конспекта (ОСК) 

Интенсивность проверки Зачет, уплотненный опрос, комбинированный контроль, отчет по реферату. 

Уровень познавательной 

самостоятельности учащихся 

Репродуктивная воспроизводящая работа, самостоятельная работа по заданию, самостоятельные 

практические исследования 

Организация контроля За выполнением домашних заданий, за ходом самостоятельной работы учащихся и её выполнении. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата по плану 
Дата по факту 

Тема урока 
6а 6б 

1.    Состав и строение гидросферы. 

2.    Мировой океан.  

3.    Мировой океан. Проливы, заливы и полуострова. 

4.    Воды океана. 

5    Реки Земли 

6    Реки Земли.  

Практическая работа №1. Составление описания реки 

7.    Озера и болота.   

Практическая работа № 2. Составление описания озера 

8.    Подземные воды и ледники 

9.    Гидросфера и человек 

10.    Обобщение знаний по теме «Гидросфера» 

11.    Состав и строение атмосферы 

12.    Тепло в атмосфере 

13.    Тепло в атмосфере 

14.    Атмосферное давление 

15.    Ветер.  

16.    Роза ветров.  

Практическая работа №3. Построение розы ветров 

17.    Вода в атмосфере 

18.    Атмосферные осадки 

19    Погода и климат.  

Практическая работа №4. Построение климатограммы 

20.    Наблюдение за погодой. Карты погоды.  

21.    Атмосфера и человек 

22.    Обобщение знаний «Атмосфера» 



23.    Биосфера – земная оболочка 

24.    Почва как особое природное образование. 

25.    Биосфера – сфера жизни. 

26.    Обобщение знаний «Биосфера» 

27.    Географическая оболочка Земли 

28.    Природные зоны Земли 

29.     Культурные ландшафты 

30.    Влияние человека на ландшафт 

31.    Обобщение знаний  по теме «Географическая оболочка Земли» 

32.    Обобщение знаний по курсу географии 

33.    Резервное время 

34.    

 



 

Критерии оценивания  

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка выполнения практических работ 

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  



 

2. Или было допущено два-три недочета. 

 3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

 2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

 4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 1. Не более двух грубых ошибок. 

 2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Нестандартный подход к оцениванию слабых учащихся. 

• При подготовке индивидуальных заданий возможно заранее обговорить объём работы 

на «5», «4», «3», «2» для того, чтобы учащийся мог выбрать вариант и не спеша 

выполнить его. 



 

• При оценивании работ (рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные 

навыки ребёнка, умение рисовать и чертить. 

• Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно. 

• При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, выполнение 

единых требований к ведению тетради. 

 

Шкала оценивания письменной работы. 

Учитывается правильность и объём выполненной части работы, за основу 

принимается процентная шкала: 

90 – 100% правильно выполненной работы – оценка «5» 

70 – 89% правильно выполненной работы – оценка «4» 

45 – 69% правильно выполненной работы – оценка «3» 

20 – 44% правильно выполненной работы – оценка «2». 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 



 

Общая классификация ошибок 

 

 Грубые ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 

теории, незнание формул, общепринятых символов 

- обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  Негрубые ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-3 из этих 

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочёты: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 


