
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по географии для учащихся 6 класса с 

ЗПР разработана на основе:  

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  

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

основного общего образования)  (для V-VI классов образовательных 

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

основного общего образования в 2016/2017 учебном году);  

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

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей  и  благополучия   человека  и  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

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

2821-10); 

- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

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

методическим  объединением  по  общему  образованию.  Протокол  

заседания  

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

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

14.12.2009 № 729  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  

образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Примерная программа по предмету  (география).  

-    Учебный план на текущий год 

Федеральный базисный план отводит 35  часов для образовательного 

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

практических работ  – 9). 

В соответствии с этим реализуется учебный предмет география в объеме 35 

часов. 

Программа разработана с учётом инклюзии детей с ЗПР 

У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм 

поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-

личностных компонентов: повышена утомляемость и быстрая истощаемость, 

несформированность целенаправленной деятельности, а также 

интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных 

учреждений, составленных в соответствии с требованиями к обязательному 



минимуму содержания основного общего образования. Учитель должен 

адаптировать содержание обучения с учётом уровня и особенностей развития 

каждого учащегося. 

Несмотря на отличия учащихся средних классов с ЗПР по возрасту, 

физическому раз-витию, по характеру и уровню интеллектуальной 

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

можно выделить некоторые типичные особенности. 

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не 

имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 

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

навыками смыслового чтения. 

Знания учащихся с ЗПР характеризуются недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 

невелики знания по основным предметам. Особо беден запас обобщающих 

знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и 

явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического 

мышления. 

Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднения 

понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, 

выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области 

применения знаний. 

Многие выполняют задания в низком темпе, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных 

отношениях также слабы. 

Учебная деятельность с ЗПР имеет также ряд отличительных признаков: это 

неумение организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении 

заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия; 

затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа 

и анализирующего наблюдения, классификации. Учащиеся испытывают 

трудности при применении рациональных способов запоминания. 

Ученики 8 класса с ЗПР – это дети с пониженной обучаемостью. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. 

При напряжённой мыслительной деятельности учащиеся не могут сохранять 

достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же 

поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения, дети 

могут быть работоспособными до конца урока. 

Большое влияние на успешность обучения и поведения каждого учащегося 

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

сверстниками. 

Планируя и осуществляя работу с такими учащимися, учитель должен 

руководствоваться следующим: 

1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребёнка и 

предоставить возможность поверить в собственную способность достичь 

успеха; 

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

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

эмоциональный комфорт; 



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

упростить процесс обучения, и структурирована таким образом, чтобы 

обеспечить ситуацию успеха каждому ученику; 

4. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, 

обеспечивающем возможность обратной связи, благодаря которой можно 

оценить достижения и своевременно определить зоны трудности учащихся; 

5. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

6. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за 

выполнение заданий, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

7. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в 

том числе за тем, как осуществляются намеченные приёмы и способы 

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

помощи; 

8. Учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой 

индивидуальной возрастной форме, которая способствовала бы повышению 

ответственности и уверенности в себе. 

 Контроль результатов обучения должен осуществляться в 

соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников основной 

школы» При составлении проверочных работ и индивидуальных заданий 

предусматриваются варианты разной степени сложности (соответствующего 

уровню общеобразовательной школы и пониженного уровня сложности, но 

увеличенным количеством заданий) и соответственно, различно 

оцениваемые. Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с 

образцами заданий для проверки достижения требований к уровню 

подготовки выпускников, причём, объём заданий невысокой сложности 

преобладает. При работе с текстом учебника также следует использовать 

специальные задания: 

1) Адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) Таблицы с пропусками; 

3) Составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д. 

Для повышения интереса к учёбе используются нетрадиционные 

методические приёмы отработки умений и навыков, в том числе 

включающие игровые элементы. 

 

Начальный курс географии — первый среди систематических курсов 

этой дисциплины. Главная цель курса — формирование представлений о 

Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а 

также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, и, прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению 

своей местности для накопления знаний (в форме представлений), которые 

будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 

 

Общие цели и задачи изучения  географии 6 класса: 

 Освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных      уровнях, 



о географических аспектах  глобальных проблем человечества и путях 

их решения; о методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умением сочетать глобальный, региональный и локальный 

подход для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомлением с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационые системы и 

Интернет - ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

а также тенденций их возможного развития; 

 

 понимание географических специфики крупных регионов и стран 

           мира в условиях стремительного развития международного туризма и    

отдыха 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В 

VI классе - 35 часов, то есть один час в неделю. 

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно 

участвующая в формировании научной картины мира. Современная 

школьная география - это уникальная школьная дисциплина. Уникальность 

ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и 

экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-

технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 

современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне 

ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким 

блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и 

закономерности. 

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-

открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном 

обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-

энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит 

существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее 

время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в 

природных и антропогенных географических системах, от локального до 



глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между 

естественными и общественными науками, географы активно привлекаются 

к решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-

экономических проблем современности. В соответствии с современной 

концепцией школьного географического образования и концепцией 

географического образования в рамках образовательной программы «Школа 

2100», география - это интегральный школьный предмет 

мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, 

системное представление о Земле как о планете людей. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета география 

Личностные результаты: 
 овладение ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
 осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной,  общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
          Метапредметные результаты: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 работать в соответствии с поставленной задачей; 
 работать в соответствии с предложенным планом; 
 участвовать в совместной деятельности; 
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
 оценивать работу одноклассников; 
 выделять главное, существенные признаки понятий; 
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 решать проблемные задачи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 
 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) 

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

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

«географическая широта», «географическая долгота», «Мировой 

океан», «солёность», «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», «бассейн реки», «водораздел», 

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

«климатический пояс», «погода», «климат», «растительный 



покров»,  «местообитание», «почва», «плодородие почв», «гумус», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 

зона»,  «географическая зональность», «высотная поясность»; 
 показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 
 объяснять механизм смены времён года, образования полярного дня и 

ночи, дней осеннего и весеннего равноденствия; 
 определять координаты точек и точек по их географическим 

координатам; 
 овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 
 уметь составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и 

т.п.; 
 уметь ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным 

признакам; 
 уметь составлять перечень источников географической информации, 

используемых на уроках; 
 уметь приводить примеры географических карт, различающихся по 

масштабу, охвату территории, содержанию, назначению; 
 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов 

изображения земной поверхности; 
 уметь определять по карте местоположение объекта  ; 
 уметь называть и показывать по карте основные географические 

объекты  ; 
 уметь называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
 уметь объяснять движения вод в Мировом океане, причины их 

образования; 
 уметь приводить примеры основных форм рельефа дна  океана и 

объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 
 уметь  объяснять особенности строения рельефа суши и дна океана; 
 уметь  определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек,  глубину морей; 
 уметь   показывать по карте горы и равнины, различающиеся по 

высоте, происхождению, строению; 
  уметь составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, 

рек, озёр по типовому плану; 
  уметь наносить на контурную карту изучаемые географические 

объекты; 
  уметь измерять (определять)  температуру воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, 

среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 
 уметь  описывать погоду и климат своей местности; 
 уметь  объяснять закономерности распространения  растительного и 

животного мира на Земле, приводить примеры; 
 уметь  приводить аргументы для обоснования тезиса «почва – особое 

природное тело»; 
 уметь  характеризовать природные зоны с использованием карт; 



 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 
 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

 

 

3. Содержание учебного предмета география. VI класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА   (2 часа)  

Что изучает география. Значение этой науки в жизни 

людей.  Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. 

Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из 

планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. Первые 

представления о форме и размерах Земли.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как 

следствие наклона земной оси, Луна, ее воздействие на Землю; 

Уметь: 
Называть основные объекты природы, населения и хозяйственной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

(9 часов) 

Тема 1. План местности (3 часа) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной 

поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов 

местности в практической деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности 

различных видов изображения местности; 

Уметь: 
- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

- определять направления, расстояния; 

- читать план местности. 

Тема 2. Географическая карта (6 часа) 
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на 

глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. 

Шкала высот и глубин. 



Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию 

карт; 

Уметь: 
- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать 

полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту 

полушарий и России; называть и показывать полюса, экватор, линии градусной 

сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и 

глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной 

высоты и глубины точек земной поверхности. 

РАЗДЕЛ    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  

(14часа) 

Тема 1. Литосфера     (3 часов) 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. 

Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и 

характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 
- основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и равнины 

земного шара, правильно подписывать их на контурной карте; 

Объяснять понятия: 
- литосфера, рельеф, горные породы, полезные ископаемые; 

Объяснять: 

- образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

Уметь: 
- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 

- работать с контурной картой 

Тема 2. Гидросфера   (5 часов) 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура 



и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, 

течения (теплые и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное значение 

Мирового океана. 

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

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и 

равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в 

течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 

происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость 

Мирового океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, 

особенности рек, озер, подземных вод, меры по их бережному использованию и 

охране. 

Уметь: 
- определять географическое положение объектов гидросферы, определять 

по карте глубины океанов и морей, устанавливать зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, определять по форме озерной котловины ее 

происхождении. 

Называть и показывать: 
- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения реки, озера. 

Тема 3. Атмосфера (4 часов) 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, 

народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного 

шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты 

места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 
- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, 

влияющие на климат (климатообразующие факторы); 

Уметь: 
- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, 

смену времен года, дня и ночи, причины образования ветра, атмосферных осадков; 



- определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и 

за месяц, годовые амплитуды температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

Тема 4. Биосфера    (1час) 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в 

ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость 

удовлетворения потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, 

растительный, животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, 

живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате 

природных процессов и деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- разнообразие и неравномерность распространения растений и животных 

на Земле. 

Уметь: 
- объяснять причины неравномерного распределения организмов по 

Земле,  приводить примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 час) 
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 

Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие 

народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
-  численность населения Земли, основные расы. 

Уметь: 

- приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов 

мира, наиболее распространенных языков, религий, крупнейших по численности и 

населению стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Тематическое планирование 
   

№   

раздела Название темы раздела  

п/п  Количество часов 

1 Введение. Земля как планета. 2 

2  Виды изображения поверхности Земли. План местности 

Тема. Географическая карта 

 

9 

3 Строение Земли. Земные оболочки. 

(литосфера, 

гидросфера, 

 атмосфера, биосфера. население Земли.) 

 

22 

4 Резерв 2 

итого  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет  математика 

Класс  6 

Учитель Ярославцева М.А. 

2021-2022 учебный год 
 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

   
   

      

      

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Количество часов 

всего Контрольные 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Творческие 

работы, 

проекты 

1 Введение. Земля как 

планета. 

2 - 1 - 

2  Виды изображения 

поверхности Земли. 

План местности 

Тема.Географическая 

карта 

 

9 1 3 1 

3 Строение Земли. 

Земные оболочки. 

(литосфера, 

гидросфера, 

 атмосфера, биосфера. 

население Земли.) 

 

22 3 5 2 

4 Резервные часы 2    

итого  35 4 9 3 

 

Практические работы 

Раздел 1. Введение 

 Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению за 

погодой, фенологическими явлениями 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

    Топографический диктант; 

  Ориентирование на местности; 

Тема 2.2. Географическая карта 

 Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; 

географических координат по карте полушарий и физической карте 

России; направлений и расстояний; 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ.  

VI КЛАСС (35 ч, 1 ч в неделю) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА   (2 часа)  

Что изучает география. Значение этой науки в жизни 

людей.  Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. 

Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из 

планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. Первые 

представления о форме и размерах Земли.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как 

следствие наклона земной оси, Луна, ее воздействие на Землю; 

Уметь: 
Называть основные объекты природы, населения и хозяйственной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

(9 часов) 

Тема 3.1. Литосфера 

 Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых 

(состав, цвет, твердость, плотность). 

 Описание по карте географического положения гор и равнин,  

    Нанесение на контурную карту вулканов, гор и равнин. 

Тема 3.2. Гидросфера 

 Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек. 

Тема 3.3. Атмосфера 

 Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с 

помощью приборов (термометра, барометра). 

 Построение графика температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры 

и давления воздуха с высотой, влажности. 

Тема 3.4. Биосфера 

Раздел 4. Население Земли. 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 



Тема 1. План местности (3 часа) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной 

поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов 

местности в практической деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности 

различных видов изображения местности; 

Уметь: 

- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

- определять направления, расстояния; 

- читать план местности. 

Тема 2. Географическая карта (6 часа) 
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на 

глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. 

Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию 

карт; 

Уметь: 
- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать 

полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту 

полушарий и России; называть и показывать полюса, экватор, линии градусной 

сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и 

глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной 

высоты и глубины точек земной поверхности. 

РАЗДЕЛ    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  

(14часа) 

Тема 1. Литосфера     (3 часов) 
Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, 



слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. 

Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и 

характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 
- основные формы рельефа, крупнейшие горные системы и равнины 

земного шара, правильно подписывать их на контурной карте; 

Объяснять понятия: 
- литосфера, рельеф, горные породы, полезные ископаемые; 

Объяснять: 
- образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека. 

Уметь: 

- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 

- работать с контурной картой 

Тема 2. Гидросфера   (5 часов) 
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура 

и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, 

течения (теплые и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное значение 

Мирового океана. 

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

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и 

равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в 

течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 

происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 

- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость 

Мирового океана, особенности рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, 

особенности рек, озер, подземных вод, меры по их бережному использованию и 

охране. 

Уметь: 
- определять географическое положение объектов гидросферы, определять 

по карте глубины океанов и морей, устанавливать зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, определять по форме озерной котловины ее 

происхождении. 



Называть и показывать: 
- океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения реки, озера. 

Тема 3. Атмосфера (4 часов) 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, 

народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного 

шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты 

места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать: 
- пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины, 

влияющие на климат (климатообразующие факторы); 

Уметь: 
- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, 

смену времен года, дня и ночи, причины образования ветра, атмосферных осадков; 

- определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и 

за месяц, годовые амплитуды температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

Тема 4. Биосфера    (1час) 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в 

ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость 

удовлетворения потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, 

растительный, животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, 

живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате 

природных процессов и деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
- разнообразие и неравномерность распространения растений и животных 

на Земле. 



Уметь: 
- объяснять причины неравномерного распределения организмов по 

Земле,  приводить примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 час) 
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 

Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие 

народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: 
-  численность населения Земли, основные расы. 

Уметь: 

- приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов 

мира, наиболее распространенных языков, религий, крупнейших по численности и 

населению стран. 

 

Учебно-методическое обеспечение по географии 

6 класс 

(по учебнику Т.П. Герасимовой,   Неклюковой Н.П.) 

 

Основная литература:  

1.        Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений.  

            6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

2.        Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: 

Дрофа, 2007. 

3.        Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с 

комплектом   

            контурных карт. – М.: Дрофа, 2007. 

4. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство 

Дик, 2008.  

5. Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией 

И.В.Душиной.  

       – М.: Дрофа, 2006. 

 

 

Дополнительная литература: 

1.        Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

2.        Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

3.        Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии –  



            М.: Просвещение, 1954. 

4.        Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

5.        Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? –  

           М.: Граф-пресс, 2003. 

6.        Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2006. 

7.        Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

8.        Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные 

факты.-  

            М.: Илекса, 2008. 

9.        Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. –  

           М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

10.    Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 

2008. 

11.    Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996. 

12.    Майорова Т.С. География: справочник - школьника – М.: Слово, АСТ, 

1996. 

13.    Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 

2005. 

14.    Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь –  

          М.: Русские словари, 1998. 

15.    Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006. 

16.    Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005. 

17.    Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

18.    Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

19.    Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах –  

          М.: Астрель, АСТ, 2007. 

Методическая литература: 

1.        Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 

класс. –  

            М.: Экзамен, 2009. 



2.        Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: 

Глобус, 2008 

3.        Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-

класс) ,  

            6 класс.– М.: Дрофа, 2007. 

4.        Дронов В.П., Савельева Л.А. – Рабочая тетрадь, 6 класс. – М.: Дрофа, 

2006. 

5.        Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

6.        Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 6 класс.-  

           М.: Экзамен, 2006. 

7.        Клюшникова М.В. – Олимпиады, 6 класс. – Волгоград: Корифей, 2006. 

8.        Колесник И.В. – Рабочая тетрадь – 6 кл. – Саратов: Лицей, 2006. 

9.        Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к 

учебнику «Мир      

         Земли» - М.: Баласс, 2008. 

10.    Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006. 

11.    Летягин А.А. – Примерное поурочное планирование: Методическое 

пособие. 6 класс.  

          – М.: Вентана-Граф, 2008. 

12.    Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: Программа. 6-10 классы   

         общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

13.    Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. – Рабочая тетрадь: География. Земля 

–  

          АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. 

14.    Нагорная И.И. – Поурочные планы по учебнику  Т.П. Герасимовой, 6 

класс. –   

         Волгоград: Учитель, 2005. 

15.    Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. 

Герасимовой,   

          Н.П. Неклюдовой “Начальный курс географии. 6 класс”: Метод. 

пособие. –   

          Волгоград: Учитель, 2004. 



16.    Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс. – М.: 

“ВАКО”, 2006. 

17.    Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: Учитель-

АСТ, 2004. 

18.    Петрова Н.Н. – Темы шк. курса: Земля – планета Солнечной системы –  

         М.: Дрофа, 2004 

19.    Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: 

Эксмо, 2008. 

20.    Петрова Н.Н. – Темы школьного курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

21.    Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников 

издательств   

         «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»)/Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова. – М:   

          Глобус, 2008. 

22.    Савельева Л.Е., Дронов В.П. – Землеведение. Методическое пособие. –  

          М.: Дрофа, 2007. 

23.    Шинкарчук С.А. – Доклады, рефераты, сообщения – СПб.: Литера, 2000 



 


