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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 
своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 



10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 



6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания; 

7) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

 Учащиеся  научатся: 
1. В ценностно-ориентационной  сфере -  формировать представление   об  одном  из  
важнейших  способов  познания  человеком  окружающего  мира. 
2. Формировать  элементарные  исследовательские  умения. 
 Учащиеся  получат  возможность: 
Применять  полученные  знания  и  умения: а) для решения  практических  задач  в  
повседневной  жизни; 
б) для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного  поведения в  природной  и  
социальной  среде. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Введение. Географическое познание нашей планеты.  
Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают 

объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 
этапы познания поверхности планеты.  

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 
Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы.  

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, 
размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с 
обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и 
солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли.  
Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 
слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 
изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения 
земной коры. 
Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, занятий 
населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности. 

Практическая работа №2 Создание конструктора литосферных плит. 
Атмосфера.Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, 
значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные 
явления в атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за погодой в своей 
местности. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 



Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 
полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые 
волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 
Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 
режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. 
Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Подземные воды, их 
происхождение, условия залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 
Практическая работа №4Определение по картам географических объектов.  
Биосфера. Биосфера,её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь 
в океане. 

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

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов своей 
местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 
 

На каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и 
системно-деятельностный подход, но в КТП внесено 5  оценочных практических работ. В 
авторской программе резерв учебного времени 2 часа использован в наиболее сложном 
разделе «Геосферы Земли». 
 

 

Перечень практических работ 

1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 
2. Создание конструктора литосферных плит. 
3. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности. 
4. Определение по картам географических объектов.  
5. Описание типичных природных комплексов своей местности и оценка их 

изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

        Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.  В 
преподавании географии будут использоваться следующие  типы учебных проектов. По 
доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, 
прикладные или практико-ориентированные. По предметно-содержательной области: 

монопредметные, межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от 
кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются 
непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных— 

продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, 
групповые, коллективные.  
            Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с 
последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным 
представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта 
необходимо определить: а) объект сбора информации; б) возможные источники, 
которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли 
эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском); в) формы представления 
результата. Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым 



знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед 
аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших школьников и т.д.). 
             Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно 
формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, 
следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по 
продолжительности и сложности, информационных проектах. В определенных условиях 
информационный проект может перерасти в исследовательский. 
Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 
исследования. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с 
научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и 
задач исследования, определение источников информации и способов решения проблемы, 
оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как 
правило, продолжительные по времени и нередко являются конкурсной внешкольной 
работой. Специфика предметного содержания географии позволяет организовать 
исследовательские проекты на местности. 
Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в 
отличие от первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку 
горных пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по 
доминирующей деятельности и планируемому результату. Например, проект по изучению 
местности может носить исследовательский характер, а может — практико-

ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». 
Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного содержания, будет включать 
вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
1 час в неделю, всего - 32 ч. 

 

№п/п Название темы Количество 
часов 

Практические  
работы 

1. Введение. Географическое познание нашей 
планеты.  

3  

2. Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. 5  

3. Раздел 2. Геосферы Земли. Повторение. 24 4 

  ВСЕГО 32 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   № 

              Содержание раздела (темы) Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

 



            Раздел «Географическое познание нашей планеты» 

Что изучает география? 

Методы географии и значение науки в 
жизни людей. 
Основные этапы познанияповерхности 
планеты.Выдающиеся географические 
путешествия и открытия 

Знать и объяснять существенные 
признаки понятий:«географический 
объект»,«компас». 
Использовать понятия «географический 
объект», «компас» для решения 
учебныхзадач по наблюдению и по-

строению моделей географических 
объектов, по визированию и 
определению направлений на стороны 

горизонта. 
Приводить примеры географических 
объектов своейместности, результатов 
выдающихся географическихоткрытий 
и путешествий. 
Отбирать источники географической 
информации дляопределения высоты 
Солнцанад горизонтом, для объяснения 
происхождения географических 
названий. 
Оценивать прогноз погоды, 
составленный по народнымприметам. 
Применять изображенияЗемли из 
космоса для определения 
географических объектов и их 
состояний 

                Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и 
еёгеологическая история. 
Форма, размеры, движениеЗемли. 
Влияние космоса наЗемлю и жизнь 
людей. 
Сравнение Земли с обликомдругих 
планет Солнечнойсистемы. 
Объяснение географических следствий 
движения Земли вокруг Солнцаи 
вращения Земли вокругсвоей оси. Дни 
равноденствий и солнцестояний 

Знать и объяснять суще- 

ственные признаки понятий: 
«глобус», «земная ось», «гео- 

графический полюс», «эква- 

тор». 
Использовать понятия «гло- 

бус», «земная ось», «геогра- 

фический полюс», «экватор» 

для решения учебных задач 

по изучению географиче- 

ских следствий вращения 

Земли вокруг своей оси и 

движения Земли по около- 

солнечной орбите. 
Устанавливать взаимосвязи 

между высотой Солнца, по- 

ложением Земли на около- 

солнечной орбите и природ- 

ными сезонами, временами 

года. 
Приводить примеры планет 

земной группы. 
Понимать причины феноло- 

гических явлений. 
Использовать приобретён- 



ные знания и умения для 

проведения фенологических 
наблюдений 

                                  Раздел «Геосферы Земли» 

Тема «Литосфера» 

Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, зем- 

ная кора. Литосфера — 

твёрдая оболочка Земли. 
Способы изучения земных 

глубин. Минералы и горные 

породы, слагающие земную 

кору, их использование че- 

ловеком. Внутренние  
процессы, изменяющие 

земную поверхность. 
Землетрясения и изверже- 

ния вулканов. Виды движе- 

ния земной коры. 
Выветривание, результаты 

действия текучих вод, под- 

земных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельно- 

сти. Грозные природные яв- 

ления в литосфере, правила 

поведения во время их акти- 

визации. 
Основные формы рельефа 

суши: равнины и горы, раз- 

личия гор и равнин по высо- 

те. Рельеф дна 
Мировогоокеана. Формы рельефа 

своей местности. 
Природные памятники лито- 

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

особенностей окружающего 

человека рельефа в произведениях 
искусства. 

Знать и объяснять суще- 

ственные признаки понятий: 
«литосфера», «земная кора», 
«рельеф», «горы», «рав- 

нины». 
Использовать понятия «ли- 

тосфера», «земная кора», 
«рельеф», «горы», «равни- 

ны» для решения учебных 

задач по созданию модели 

внутреннего строения Земли, 
по определению на местно- 

сти относительных высот то- 

чек земной поверхности. 
Устанавливать взаимосвязи 

между формами рельефа 

земной поверхности и внеш- 

ними, внутренними геогра- 

фическими процессами. 
Приводить примеры форм 

рельефа суши и дна Ми ро - 
во го океана, стихийных  
природных бедствий в лито- 

сфере и возможных дей- 

ствий в чрезвычайных  
ситуациях. 
Отбирать источники 

географической информации для 

составления описаний форм 

рельефа, для объяснения 

происхождения географиче- 

ских названий гор и равнин. 
Выделять, описывать и объ- 

яснять существенные при- 

знаки вулканов, землетрясе- 

ний, минералов и горных  

пород. 
Составлять описание гор  
и равнин, их географическо- 

го положения. 
Использовать приобретён- 

ные знания и умения для 

чтения физических карт, 
для оценки интенсивности 

землетрясений. 
Проводить самостоятельный 

поиск географической ин- 

формации о своей местностииз разных 



источников 

Тема «Гидросфера» 

Гидросфера, её состав. 
Мировой круговорот воды. 
Мировой океан и его части. 
Моря, заливы, проливы. 
Суша в океане: острова и по 

луострова. Температура и 

солёность вод Мирового 

океана. Динамика вод: вет- 

ровые волны, цунами, тече- 

ния (тёплые и холодные). 
Хозяйственное значение 

Мирового океана. 
Воды суши. Реки. 

Речнаясистема, бассейн, 
водораздел. 

Речная долина и её части. 
Влияние рельефа на направ- 

ление и характер течения 

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

котловин. Хозяйственное 

значение рек и озёр. Болота. 
Ледники, снеговая линия. 
Оледенение горное и покров- 

ное, многолетняя мерзлота. 
Ледники — источник прес- 

ной воды. Подземные воды, 
их происхождение, условия 

залегания и использование. 
Человек и гидросфера. 
Охрана вод от загрязнения. 
Природные памятники гид- 

росферы. 
Виды водных транспортных 

средств. Отражение 
особенностей водных объектов 

в произведениях искусства 

Устанавливать взаимосвязи 

между формами рельефа 

земной поверхности и ха- 

рактером реки, составом 

горных пород и скоростью 

просачивания воды. 
Приводить примеры равнин- 

ных и горных рек, озёр по со- 

лёности озёрных вод и про- 

исхождению озёрных котло- 

вин, стихийных природных 

бедствий в гидросфере и воз- 

можных действий в чрезвы- 

чайных ситуациях. 
Отбирать источники геогра- 

фической информации для 

составления описаний океа- 

нов и рек, объяснения про- 

исхождения географических 

названий океанов, морей, 
рек и озёр. 
Выделять, описывать и объ- 

яснять существенные при- 

знаки воды. 
Составлять описание океа- 

нов и рек, их географического 
положения. 

Использовать приобретён- 

ные знания и умения для 

чтения физических карт, 
выделения частей Мирового 

океана, источников питания 

и режима реки. 
Проводить самостоятельный 

поиск географической  
информации о своей мест - 
ности из разных источников 

Тема «Атмосфера» 

Атмосфера, её состав, строе- 

ние, значение. Нагревание 

земной поверхности и возду- 

ха. Температура воздуха. 
Особенности суточного хода 

температуры воздуха в за- 

висимости от высоты солнца 

над горизонтом. 
Атмосферное давление. 
Ветер и причины его образо- 

вания. Бризы, муссоны. 

Знать и объяснять суще- 

ственные признаки понятий: 
«атмосфера», «ветер», «ат- 

мосферные осадки», «пого- 

да», «климат». 
Использовать понятия «ат- 

мосфера», «ветер», «атмо- 

сферные осадки», «погода», 
«климат» для решения учеб- 

ных задач по определению 

атмосферного давления, по 

созданию самодельных ме- 



Влажность воздуха. Туман. 
Облака. Атмосферные осад- 

ки. Погода, причины её из- 

менений. Предсказание по- 

годы, народные приметы. 
Климат. Распределение сол- 

нечного тепла и света по по- 

верхности Земли в зависи- 

мости от географической 

широты. Зависимость кли- 

мата от близости океана, вы- 

соты места, океанских тече- 

ний, расположения горных 

хребтов. 
Человек и атмосфера. 
Охрана атмосферного 

воздуха. 
Погода и сезонные явления 

своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных 

явлений в народном 
творчестве 

теорологических измерите- 

лей, по определению суточ- 

ной температуры воздуха, 
по определению условий об- 

разования тумана, по вы- 

явлению причин особенно- 

стей годового распределения 

осадков на Земле. 
Устанавливать взаимосвязи 

между характером подсти- 

лающей поверхности и тем- 

пературой воздуха, между 

температурой воздуха и 
атмосферным давлением, 

между атмосферным давле- 

нием и скоростью ветра. 
Приводить примеры ветров 

различного направления, 
видов облаков, видов атмо- 

сферных осадков, редких 

явлений в атмосфере, сти- 

хийных природных бедствий 

в атмосфере и возможных 

действий в чрезвычайных 

ситуациях.Отбиратьисточники 
геогра- 

фической информации для 

составления описаний пого- 

ды, для объяснения причин 

разнообразия климата на 

Земле. 
Составлять описание ре- 

зультатов наблюдений фак- 

тической погоды и будущего 

состояния атмосферы. 
Определять по статистиче- 

ским данным значения ам- 

плитуды температуры воз- 

духа, характер годового хода 

атмосферных осадков, пре- 

обладающие направления 

ветра. 
Использовать приобретённые 

знания и умения для чтения 

карт погоды, для определе- 

ния температуры и давления 

воздуха, направления и ско- 

рости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для 

определения относительной 

высоты по разности атмо- 

сферного давления. 



Проводить самостоятельный 

поиск географической ин- 

формации о своей местности 

из разных источников 

Тема «Биосфера» 

Биосфера, её 
границы.Гипотезы 
возникновения 

жизни на Земле. 
Разнообразие животных и 

растений, неравномерность 

их распространения на су- 

ше. Жизнь в океане. 
Приспособленность организ- 

мов к условиям существова- 

ния. Взаимное влияние жи- 

вотных и растительных  
организмов. Охрана органи  - 
ческого мира. Красная книга 

Знать и объяснять суще- 

ственные признаки понятий: 
«биосфера», «при- 

родный 
комплекс».Устанавливать 
взаимосвязи 

между природными усло- 

виями и особенностями рас- 

тительного и животного ми- 

ра тропического, умеренных, 
полярных поясов, океана. 
Приводить примеры почвен- 

ных организмов, типичных 

растений и животных раз- 

личных районов Земли, сти- 

хийных природных бедствий 

в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных 

ситуациях. 
Отбирать источники геогра- 

фической информации для 

составления описаний жи- 

вотных и растений разных 

районов Земли и глубин 

океанов.Использовать 
приобретён- 

ные знания и умения для 

чтения карт растительного и 

животного мира, для 
составления коллекции комнатных 

растений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1Требования к выполнению практических работ на 
контурной карте и требования 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно). 
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 
по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 
работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 
 

Правила работы с контурной картой. 
1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и 
правильно. 
2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 
атласа. 
3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или 
шариковой ручкой. 
4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 
5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 
Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике 
самой карты. 
6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или 
океанов, расположенные в поле карты. 
7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 
ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 
границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии 
параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно). 
5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 
составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 
надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 
расположена рядом с данным объектом. 
6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 
быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 
подписывают в графе “Условные знаки”. 
7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 
8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 
карты можно оформлять шариковой ручкой. 
9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 
оценивается учителем. 
Примечание. 



При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 
не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 
выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 
оценки вашего труда. 
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 

Приложение № 2  Календарно - тематическое планирование на 2020-

2021 учебный год 

 

№ п/п Темы уроков Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 
проведения 

план коррект
ировка 

Раздел №1.Введение.Географическое познание нашей планеты (3 ч)  
1- 

2. 

1-2География —   

одна из наук о  
планете  
Земля 

Что изучает география? Географические 
объекты, процессы и явления. Уникальные 
географические объекты. Зарождение 
древней географии 

2 07.09 

 

14.09 

 

3. 

 

 

 

 

3Наблюдения —  

метод  
географической  
науки 

Как географы изучают объекты и процессы? 
Наблюдения — способ изучения 
географических объектов и процессов. 

1  21.09  

Раздел №2. Земля как планета Солнечной системы (4 ч) 

Планета Земля (5 ч) 
4. 

 

 

 

 

1.Земля среди  
других планет  
Солнечной  
системы 

Положение Земли в Солнечной системе. 
Планеты земной группы. Возникновение 
Земли. Форма и размеры Земли. Метод 
географического моделирования 

1 28.09  

5- 

6. 

 

 

 

 

2-3.Движение  
Земли по около 

солнечной  
орбите 

Земная ось и географические полюсы. 
Географические следствия движения Земли 
вокруг Солнца. Смена времён года на Земле.  

2 05.10 

 

12.10 

 

7 4.Пояса освещенности Дни весеннего и осеннего равноденствия, 
летнего и зимнего солнцестояния. Тропики 
и полярные круги 

1 19.10  

8. 

 

 

 

5.Суточное  
вращение  
Земли 

Пояса освещённости. Вращение Земли 
вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 
Земле 

1 12.11  

Раздел №3. Геосферы Земли (24 ч) 
Литосфера (10 ч) 

9. 

 

 

 

1.Слои «твёрдой»Земли 

 

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

твёрдая оболочка Земли. Способы изучения 
земных глубин 

1 19.11  

10 2.Строение литосферы   26.11  



11. 

 

 

3.Вулканы Земли 

Практическая работа Создание 
конструктора литосферных плит. 
 

Проявления внутренних процессов на 
земной поверхности. Вулканы и гейзеры 

1 03.12  

12- 

13. 

 

 

 

4-5.Из чего состоитземная кора. 
 

Вещества земной коры: минералы и горные 
породы. Образование горных пород. 
Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы 

2 10.12 

 

17.12 

 

14. 

15 

 

 

 

 

6-7. Строение земной коры.  
Землетрясения 

Материковая и океаническая земная кора. 
Нарушения слоёв земной коры. Виды 
движения земной коры. Землетрясения. 
Сила землетрясения 

2 24.12 

 

14.01 

 

16 

17 

 

 

 

8-9. Рельефземной поверхности. 
Пр. работа. Определение по карте 
географического положения гор и 
равнин. 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная 
высота форм рельефа. Способы определения 
относительной высоты географических 
объектов 

 

2 21.01 

 

28.01 

 

18. 

 

 

10.Человек и  
литосфера 

Условия жизни человека в горах и на 
равнинах. Полезные ископаемые. 
 

1 04.02  

Атмосфера (4 ч) 
19 

 

 

 

1.Воздушная оболочка Земли. Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. 
Вещественный состав и строение атмосферы 

1 11.02  

20-

21 

 

 

 

 

2-3.Погода иметеорологические 

наблюдения. 
Практическая работа Обработка 
результатов наблюдений за 
погодой в своей местности. 
 

Погода. Наблюдения за погодой на 
метеорологической станции. 
 

2 18.02 

 

25.02 

 

22. 

 

 

4.Человек и атмосфера Как атмосфера влияет на человека и его 
условия жизни. Влияние человека на 
атмосферу. Опасные и редкие явления в 
атмосфере 

1 04.03  

Водная оболочка Земли (4 ч) 
23-

24. 

 

 

1-2.Вода наЗемле Гидросфера и её части. Вещественный 
состав гидросферы. Круговорот воды на 
Земле 

2 11.03 

 

18.03 

 

25. 

 

 

 

 

3.Мировой океан — главная часть  
гидросферы 

Практическая 
работаОпределение по картам 
географических объектов.  
 

Мировой океан. Береговая линия. Части 
Мирового океана. Суша в океане.  
 

1 01.04  

26. 

 

 

4.Воды суши. Реки Разнообразие вод суши. Река, речная 
система, бассейн реки, водораздел. Горные и 
равнинные реки. Пороги и водопады 

1 08.04  



 

 

 

Итого: 
часов -32 (2020-2021 уч.год) 

 

27 

 

 

 

5 Озёра.  
Вода в «земных кладовых» 

человек и гидросфера. 

Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. 
Горные и покровные ледники. Айсберги. 
Подземные воды 

 Вода — основа жизни на Земле. 
Использование человеком энергии воды. 
Отдых и лечение «на воде» 

1 15.04  

Биосфера (6 ч) 
28 

 

 

1.Оболочка жизни.Жизнь в 
тропическом 

поясе 

Биосфера. Вещественный состав и границы 
биосферы. Современное научное 
представление о возникновении и развитии 
жизни на Земле 

1 22.04  

29 3 Промежуточная (итоговая) 
аттестация. 

 

Степи. Лиственные леса. Тайга. 
 

1 29.04  

30. 4. Растительный и животный  
мир умеренных поясов. 
Практическая работа  Описание 
типичных природных комплексов 
своей местности и оценка их 
изменений под влиянием 
хозяйственной деятельности 
человека. 
 

 1 13.05  

31. 

 

 

 

 

5.Жизнь в полярных поясах и  
в океане 

Тундра. Арктические и антарктические 
пустыни. Жизнь в океане 

1 20.05  

32 

 

 

 

6.Природная среда.  
Охрана природы. Урок обобщения 
и повторения 

 

Природное окружение человека. Природные 
особо охраняемые территории. Заочное 
знакомство с Лапландским заповедником 

1 27.05  
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