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1. Пояснительная записка 

         Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в 

структуру Основной образовательной программы ООО школы, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15),   с учетом примерной программы по учебным предметам. 

География 5-9 класс— 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 75 с., авторской 

«Программы основного общего образования по географии 5-9 классы». Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева// Рабочие программы. География 5-9 

класс; учебно-методическое пособие /сост. С.В. Курчина. Москва. Дрофа, 2012.  

Программой воспитания МАОУ «СОШ № 36». 

 

 С учѐтом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения 

на уровне основного общего образования являются:  

1)формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

2)познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) для формирования 

географической картины мира; 

3)познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально – экономических, геополитических и других процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

4)понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 
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5)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; 

6)глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйства, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

           Расширение целей и задач изучения учебного предмета «География» 

осуществляется за счет введения этнокультурного компонента с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям 

другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, 

воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 

03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образования программ общего образования»). Этнокультурные, национальные и 

региональные составляющие географического содержания включены в программу  с 

учетом национально-регионального компонента и положений Концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми. Призваны обеспечить осознание 

школьниками необходимость выполнения правил экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды, понимание  значения 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы.   Этнокультурные образовательные потребности и интересы учащихся могут 

быть реализованы за счет дополнительного курса  «География Республики Коми. 8-9 

класс» (авторы разработчики: В.М. Лянцевич, Н.В. Колегова, Т.В. Мартынова), экскурсий, 

походов по родному краю и других видов внеурочной деятельности.   

Расширение целей изучения учебного предмета может происходить на основе 

дополнительных образовательных запросов, формируемых участниками образовательного 

процесса. Изменения в программу вносятся на основе решений педагогического совета по 

итогам изучения образовательных потребностей и утверждаются в качестве приложений к 

настоящей программе. 

          При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения осуществляется посредством 

следования правилам, вытекающих из ценностей  школы, выработка и принятие которых 
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описаны в РПВ (модуль «Школьный урок»). Данные ценности вырабатываются 

педагогическим, ученическим и родительскими сообществами. Они ежегодно 

обсуждаются и обновляются. На уроке обеспечивается договор о правилах работы 

группы, выполнения домашних заданий,…; обеспечивается анализ учащимися их 

выполнения и важность их выполнения. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью содержания предмета является комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли.  

    География изучает природные и общественные явления, структуру, 

функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 

природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного 

обоснования территориальной организации общества. 

   Изучение  природных, экономических и социальных факторов, формирующих и 

изменяющих окружающую среду, в их равноправном взаимодействии  позволяет 

сформировать систему геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся на эмоциональном и на рациональном уровне. 

         Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

          География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 
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отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

           Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

           Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России». 

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

целостности и неоднородности Земли, как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияние природы на жизнь и 

деятельность людей. Формируются базовые знания 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. 

     Блок «География России»  формирует позитивный географический образ своей 

Родины во всем его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, 

населения и хозяйства. Этот курс завершает изучение географии в основной школе и 

имеет особую роль в становлении социально-ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников, таких как любовь к родной стране, родному краю, 

уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов. 
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Включение  в программу этнокультурного компонента позволяет увидеть основные 

географические компоненты во взаимодействии на определенной, конкретной территории 

- территории родного края, Республики Коми. 

Содержание программы направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения при изучении курса «География» 

         Достижение предметных результатов обеспечивается формированием у учащихся 

целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенно особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических и социально-экономических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. Материал структурируется 

на основе следующих концептуальных принципов: 

-обеспечение комплексности и логической преемственности содержания 

отдельных школьных географических курсов. Программа построена в соответствии с 

традиционным для отечественного образования принципом построения курса географии в 

основной школе — от общего к частному. В соответствии с ним идет поэтапное 

формирование основополагающих физико-географических и социально-экономических 

знаний на разных территориально-иерархических уровнях: планетарном — материков и 

океанов и их частей — России и ее отдельных районов — своей местности (малой 

Родины). При этом реализуются такие сквозные направления современного образования, 

как гуманитаризация, социологизация,  экологизация, способствующие формированию 

общей культуры молодого поколения; 

-единый методологический подход к отбору, структуризации и подаче учебного 

материала (методологической основой являются положения «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленной на 

формирование у подрастающего поколения ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни 

и труде и как условия безопасности и процветания страны. Содержание всех курсов 

обеспечивает формирование мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся 

на основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности. В достижении 

перечисленных результатов особо значима роль географии 8 и 9 классов. В них 

формируется географический образ нашей страны во всем ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и демонстрации взаимодействия и взаимовлияния трех 
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основных компонентов — природы, населения и хозяйства. В учебнике 8 класса дается 

оценка огромных размеров территории России как важнейшей части национального 

достояния, географического положения как важнейшего потенциала ее развития. 

Вводится понятие «государственная территория России», что позволяет учащимся 

ориентироваться в комплексе сложных территориально-межгосударственных проблем и 

вопросах национальной безопасности, часто обсуждаемых в СМИ; 

-единый методический подход к отбору, структуризации и подаче учебного 

материала. Методическое единство учебников обеспечивается унификацией в построении 

структуры параграфов, позволяющей осуществлять единую технологию обучения и 

способствующей овладению учащимися навыками отбора, анализа и синтеза информации. 

Каждый параграф содержит следующие структурные элементы: 

 Рубрики: «Вы узнаете», «Вы научитесь», направленные на мотивацию учащегося 

по изучению материала параграфа и содержащие требования к образовательным 

достижениям учащихся после его изучения; «Вспомните», направленную на 

актуализацию ранее полученных знаний (в том числе при изучении других предметов) и 

жизненного опыта учащихся; «Обратитесь к электронному приложению», направленную 

на систематическое использование современных технологий обучения; 

основной текст— инвариантную часть содержания, соответствующую 

Фундаментальному ядру содержания образования и Примерной программе по географии. 

Текст каждого параграфа разбит на смысловые структурные единицы и подразделен на 

основной и дополнительный, выделены основные определения; 

вопросы и задания к параграфу в деятельностной форме проверяют 

образовательные достижения учащихся, заданные в рубриках «Вы узнаете» и «Вы 

научитесь». В вопросах и заданиях особое внимание уделено формированию умений 

использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, для экологически сообразного поведения в окружающей среде, 

адаптации к географическим условиям проживания и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ; 

разнообразные иллюстрации (карты, рисунки, схемы, фотографии, таблицы, 

диаграммы), несущие самостоятельную информационную нагрузку и снабженные 

вопросами и заданиями, способствуют реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении географии. 
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В УМК содержится система заданий, направленных на достижение 

метапредметных результатов обучения: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

Авторы уделили большое значение заданиям, направленным на достижение 

личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской идентичности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 
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Таким образом,  в программе реализуются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: обучение 

организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; создает 

мотивацию для изучения предмета; способствует реализации интересов и развитию 

творческого потенциала и личности учеников.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Нормативный срок изучения предмета «География»  на уровне основного общего 

образования составляет 5 лет. Всего на изучение предмета 280 часов. В том числе: в V и 

VI классе — по 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах 

— по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Таблица  «Распределение учебного времени по годам обучения» 

Класс Название курса Количество часов 

5 География. Землеведение. 35 

6 35 

7 География. Материки, океаны, народы и страны. 70 

8 География России. Природа. Население. Хозяйство. 72 

9 География России. Хозяйство и географические регионы. 68 

 

Наиболее тесные межпредметные связи географии с предметами: биология (темы 

«Растительность», «Животный мир», «Природные зоны»); история (темы «История 

освоения территории России», «Важнейшие географические открытия и исследования», 

«Исторические аспекты формирования хозяйства», «Религии народов России и мира»), 

экономика (темы «Отраслевая и территориальная структура хозяйства), химия (темы 

«Гидросфера. Свойства воды», «Атмосфера. Свойства воздуха», «Химическая 

промышленность», «ТЭК», «Загрязнение окружающей среды»), физика (темы «Процессы, 

происходящие в земной коре и литосфере», «Циркуляция воздушных масс», «Строение и 

свойства атмосферы»), экология (темы «Охраняемые природные территории», «Защита 

окружающей среды»). 

        Достижение планируемых личностных и метапредметных результатов реализуется в 

рамках организации проектной и исследовательской деятельности. 

       Проектные и исследовательские технологии способствуют     обеспечению 

целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве разностороннего 
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развития, обучения и воспитания учащихся;  развитию творческих способностей и 

активности учащихся;     адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни;     формированию познавательных мотивов учения (так как учащиеся видят 

конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах 

и вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные 

качества.) Учащиеся 5-8, 10-х классов представляют свои проекты на школьных 

конференциях. В таблице в Приложение №1 представлены проектные и 

исследовательские работы учащихся 5-8, 10-х классов.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

            Планируемые результаты изучения предмета учащимися в соответствии с 

требованиями Основной образовательной программой основного общего образования 

школы разработаны на двух уровнях: выпускник научится, что соответствуют зоне 

актуального развития учащихся, и выпускник получит возможность научится, что 

соответствует зоне ближайшего развития учащихся. 

Личностными результатами изучения предмета выступят: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
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продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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   Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, еѐ 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 первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Приложение 1 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность 
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 научиться (повышенный уровень) 

5-6 класс 

Развитие географических знаний о Земле 

 выбирать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах 

(в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные 

источники географической информации 

 создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические 

объекты и явления; 

 работать с записками, 

отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
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(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической 

информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 уметь выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории 

 

Главные закономерности природы 

Выпускник научится(базовый уровень) 

 проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

 ориентироваться на местности: 

в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о 

географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, 

показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и 
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объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о 

географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

 описывать погоду своей 

местности;  

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; 

 составлять описание природного 

комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценивать положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов 

и стран;  

7 класс  

Человечество на Земле 

 различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении 

и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных 

 объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами; 
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и практико-ориентированных задач; 

 объяснять расовые отличия 

разных народов мира; 

Материки, океаны и страны 

 описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие 

в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценить положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионов и стран; объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами. 

 

8 класс 

Особенности географического положения России 

 различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие 

географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, 

 оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить 
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жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения 

их доступности; 

Общая характеристика природы России 

 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности 

компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об 

особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

 объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 давать характеристику рельефа 

 делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

 показывать на карте 

артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 
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своей местности 

 

9 класс 

Население России 

  различать (распознавать, 

приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о 

естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы 

на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или 

закономерностей; 

 выдвигать и обосновывать на 

основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке 

труда и ее динамику; 

 объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 

Хозяйство России 

 различать (распознавать) 

показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 

 выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры 
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 использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России; 

Районы России 

 объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 

составлять комплексные 

географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и 

их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
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Россия в современном мире 

 сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 приводить примеры современных 

видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических 

задач по географии; 

 оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-

экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

Приложение 2 

Метапредметные и личностные результаты изучения учебного предмета 

 

Метапредметные и личностные результаты по годам обучения 

 5-6 класс 7-9 класс 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Находить (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

задач 

Находить (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и  

жизненных задач 

Владеть смысловым чтением: 

вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

информацию  

Владеть смысловым чтением: 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию  

Использовать разные виды чтения (в 

том числе просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Самостоятельно выбирать и 

использовать разные виды чтения (в 

том числе просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в том числе выделять 

главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, 

Анализировать (в том числе выделять 

главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 
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определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения    

на простом и сложном уровне 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения    на простом 

и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным 

основаниям  

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным 

основаниям  

Сравнивать объекты по заданным 

или самостоятельно определѐнным 

критериям (в том числе используя 

ИКТ) 

Сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определѐнным 

критериям (в том числе используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-

следственные связи   на простом и 

сложном уровне 

Устанавливать причинно-

следственные связи   на простом и 

сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать 

модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в 

решении  задач 

Устанавливать аналогии (создавать 

модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в 

решении  задач 

Представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы), в том 

числе используя ИКТ 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в том числе используя 

ИКТ 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в своих 

проектах) 

Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в своих 

проектах) 

Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально  

Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально  

Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в том 

числе проект), используя ИКТ  

Планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в том числе 

проект), используя ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять 

Работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в том 
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ошибки, в том числе самостоятельно, 

используя ИКТ 

числе самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельно 

исправлять ошибки 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

Излагать своѐ мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии 

Излагать своѐ мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕявном виде 

(в том числе вести диалог с автором 

текста) 

Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕявном виде (в 

том числе вести диалог с автором текста) 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты,  гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории 

Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты,  гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории 

Корректировать своѐ мнение под 

воздействием контраргументов, 

достойно признавать его 

ошибочность 

Корректировать своѐ мнение под 

воздействием контраргументов, 

достойно признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения ― с помощью и 

самостоятельно 

Создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения ― с помощью и 

самостоятельно 

Осознанно использовать речевые 

средства  в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей  

Осознанно использовать речевые 

средства  в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения) 

Организовывать работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать 

решения) 

Преодолевать конфликты: 

договариваться с людьми, уметь 

Преодолевать конфликты: 

договариваться с людьми, уметь 
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взглянуть на ситуацию с позиции 

другого  

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого  

Использовать ИКТ как инструмент 

для достижения своих целей 

Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 

Аргументированно оценивать свои 

и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в том числе 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности  

Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в том числе 

учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать их и контролировать, 

понимать эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать их и контролировать, 

понимать эмоциональное состояние 

других людей 

Осознавать свои черты характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий  выбор 

Осознавать свои черты характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий  выбор 

Осознавать и проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и делах: объяснять взаимные 

интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны, 

добровольно ограничивать себя ради 

пользы других 

Осознавать и проявлять себя 

гражданином России в добрых словах 

и делах: объяснять взаимные интересы, 

ценности, обязательства свои и своего 

общества, страны, добровольно 

ограничивать себя ради пользы других 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, 

вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции 

Вырабатывать уважительно-

доброжелательное отношение к 

непохожим на себя, идти на 

взаимные уступки в разных ситуациях  

Вырабатывать уважительно-

доброжелательное отношение к 

непохожим на себя, идти на взаимные 

уступки в разных ситуациях  

Осваивать новые социальные роли 

и правила, учиться критически 

Осваивать новые социальные роли и 

правила, учиться критически 
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осмысливать чужое и своѐ поведение, 

справляться с агрессивностью, 

эгоизмом 

осмысливать чужое и своѐ поведение, 

справляться с агрессивностью, эгоизмом 

Выбирать, как поступить, в том 

числе в неоднозначных ситуациях  

(моральные проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

Выбирать, как поступить, в том числе 

в неоднозначных ситуациях  (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

 

Планируемые результаты изучения предмета учащимися в соответствии с 

требованиями Основной образовательной программой основного общего образования 

школы разработаны на двух уровнях: выпускник научится, что соответствуют зоне 

актуального развития учащихся, и выпускник получит возможность научится, что 

соответствует зоне ближайшего развития учащихся.  

В соответствии с требованиями Системы оценки достижения планируемых 

результатов Основной образовательной программы основного общего образования школы 

и «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» периодичность контроля должна обеспечивать 

учителя, учащихся и родителей полнотой информации об уровне достижения предметных 

и метапредметных результатов, обеспечивать своевременность (при необходимости) 

коррекции и помощи учащемуся в освоении предмета. 

С учѐтом уровневого подхода оценка предметных и метапредметных результатов 

учащихся при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

производится по следующей оценочной шкале: 

 Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и 

«4»). Отметка «3» ставится при выполнении работы с недочетами или при условии 

выполнения не менее 50% работы (60% в классах с углубленным изучением предметов). 

 Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания 

в незнакомой. Оценка    достижение    этого уровня  осуществляется    с  помощью   задач  

(заданий повышенного уровня),   в которых нет  явного  указания   на  способ  

выполнения;  ученику  приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   

способов или  создавать  новый  способ,   объединяя   изученные ранее  или  

трансформируя   их. Достижению повышенного уровня соответствует отметка «отлично» 
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(«5»). 

 Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 50% работы и  

фиксируется отметкой «неудовлетворительно» («2»). 

Ведущим в системе контрольно-оценочной деятельности  учителя выступает подбор 

оценочных процедур таким образом, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

           Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной оценки. 

           Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в  освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты. Формами и методами проверки выступают устные и 

письменные опросы, самостоятельные и проверочные работы, творческие работы.  

          Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Основным средством оценки 

выступают контрольные работы по теме, а также, проектные и исследовательские работы. 

          Результаты текущей и тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

         Этапы освоения тематических планируемых результатов зафиксированы в 

тематическом планировании в ходе изучения тем и предполагают следующие формы и 

периодичность контроля: 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 

Стартовая работа 

 

Начало сентября 

 

 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на 

уроках освоения нового знания отметка 

выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 
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Самостоятельная  работа (контроль 

освоения отдельных учебных умений) 

носит тренировочный характер, отметка 

выставляется с согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при 

изучении тем раздела 

 

 

Практическая, лабораторная работа. Согласно КТП 

Тематическая проверочная работа по 

итогам выполнения самостоятельной  

работы (контроль освоения комплекса 

учебных умений).  

Проводится по итогам самостоятельных 

работ  

 

 

Контрольная  работа (контроль освоения 

учебных действий по теме) 

Проводится  после завершения изучения 

темы, раздела 

 

 

Работа в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о 

выставлении отметки решается совместно учителем и учащимися. При устных 

ответах отметки пониженного уровня не выставляются. При условии, что проверяется 

несколько умений, отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка 

выводится как среднее арифметическое.  В обязательном порядке выставляются 

отметки за проверочные и контрольные работы. 

Для  получения  информации  об  уровнях  подготовки учащихся 

контрольно-измерительные материалы содержат   задания    разного уровня   

сложности    (базового   и  повышенного) 

Средством фиксации результатов наряду с отметкой выступает «Таблицы 

достижений» (предметных, метапредметных) (Приложение 2), раскрывающие 

«внутреннее содержание» отметки и дающие полное представление об уровне 

сформированности определенных учебных действий учащихся. 

Важную роль в достижении результатов программы играет развитие самооценки 

учеников, которая осуществляется на основе технологии самооценивания учащихся 

(Приложение 3). 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
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накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

В рамках промежуточной аттестации проводится диагностика сформированности 

всего комплекса образовательных результатов (УУД, предметных и личностных) на 

основе комплексных работ, в том числе с включением заданий на географическом 

материале.  

 

5. Содержание учебного предмета 

          Содержание учебного предмета сформировано на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом примерной программы по учебным предметам. 

География 5-9 класс— 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 75 с., и авторской 

программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева// Рабочие программы. География 5-9 

класс; учебно-методическое пособие /сост. С.В. Курчина. Москва. Дрофа, 2012. 

 

География. Землеведение (140 часов).  

5 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

Раздел №1. Развитие географических знаний о Земле. 

Введение (1 час). Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (7 часов) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. (10 часов) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Раздел №2. Природа Земли. 
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Литосфера (11 часов). Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной 

коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Крупные формы рельефа РК. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту 

и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф своей местности. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических             объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды          года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: Определение 

направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение высот и глубин 

географических объектов с    использованием шкалы высот и глубин. 

6. Определение азимута. 

7. Ориентирование на местности. 

8. Составление плана местности. 

9. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

10. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

11.  Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
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6 класс (1 час в неделю, всего 35 часов). 

Введение (1 час) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 

знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Атмосфера (11 часов). Строение воздушной оболочки Земли. Температура 

воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Средние 

суточные и годовые  температуры своей местности (РК). Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферные осадки своей местности (РК).  Атмосферное давление. 

Атмосферное давление своей местности (РК). Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Погоды своей местности (РК). Наблюдения и 

прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений (по данным 

своей местности, для г. Сыктывкара).). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Гидросфера (12 часов). Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и 

режим рек. Реки своей местности (РК). 

Озера и их происхождение. Озера своей местности (РК). Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Подземные воды своей 

местности (РК). Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Биосфера (7часов). Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных 

в лесных и безлесных пространствах. Леса своей местности (РК). Воздействие организмов 

на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 
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Географическая оболочка как среда жизни (3 часа). Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие 

о природном комплексе. ТПК своей местности (РК). 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Темы практических работ. 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

2. Описание объектов гидрографии. 

3. Ведение дневника погоды. 

4. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

5. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

6. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

7. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

8. Изучение природных комплексов своей местности. 

 

 Материки. Океаны. Народы и страны. 

7 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

Освоение Земли человеком (3 часа).  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
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Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 

Раздел №3. Главные закономерности природы Земли (9 часов). 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа). История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их 

отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на 

облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа). Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы (5 часов). Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка (3 часа). Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 
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зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны 

Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Человечество на Земле (3 часа).  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

 

Раздел №4. Характеристика материков Земли (49 часов). 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка (11 часов). Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания (4 часа). Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 
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Южная Америка (7 часов). Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида (1 час). Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный 

и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка (6 часов). Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение 

природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием 

деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности 

населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия (17 часов). Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  
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Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества (2 часа).  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 Темы практических работ. 

1.  Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
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2. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

3. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4. Описание природных зон Земли. 

5. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

6. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

 

 

География России (140 часов) 

География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс 

(2 часа в неделю, всего72 часа) 

Введение. (1 час) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Территория России на карте мира (10 часов).  

Характеристика географического положения России. Географическое положение 

Республики Коми. Водные пространства, омывающие территорию России. 

Государственные границы территории России. Границы Республики Коми. Россия и 

Республика Коми на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 

России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Раздел №5. Общая характеристика природы России (25 часа). 

Рельеф и полезные ископаемые России (5 часов). Геологическое строение 

территории России. Геологическая история и геологическое строение территории РК 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Особенности рельефа и основные формы рельефа РК.Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России (8 часов). Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России и Республики Коми (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 
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Суммарная солнечная радиация. Определение величины суммарной солнечной радиации 

на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России и 

Республики Коми. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России (6 часа). Разнообразие внутренних вод России и 

Республики Коми. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. 

Озера. Классификация озѐр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. Внутренние воды 

Республики Коми. 

Почвы России (4 часа). Образование почв и их разнообразие на территории 

России и Республики Коми. Почвообразующие факторы и закономерности 

распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России и Республики Коми. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России (2 часа). Разнообразие растительного и 

животного мира России и Республики Коми. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

Раздел №6. Природно-территориальные комплексы России (8 часов). 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России и Республики Коми. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Леса Республики Коми Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

Население России (10 часов).  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России и в Республике Коми. Особенности географии 

рынка труда России. Этнический состав населения России и Республики Коми. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России и 

Республики Коми. Географические особенности размещения населения России и 

Республики Коми. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населѐнных пунктов. Города России их классификация. 



41 
 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. (5 часов). 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование.  

Раздел №7. Хозяйство России. (8 часов) 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность.  

География своей местности. (4 часа) 

Географическое положение и рельеф Республики Коми. История освоения 

Республики Коми. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища Республики Коми. Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Примерные темы практических работ. 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

5. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

6. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

8. Описание элементов рельефа России. 

9. Построение профиля своей местности. 

10. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 

11. Описание объектов гидрографии России. 
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12. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

13. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

14. Описание характеристики климата своего региона. 

15. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

16. Описание основных компонентов природы России. 

17. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

18. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

19. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

20. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

21. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

22. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

23. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

24. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

25. Определение величины миграционного прироста населения в разных      

частях России. 

26. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

27. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

28. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

 

 

 

География России. Хозяйство и географические регионы. 
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9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Раздел №7. Хозяйство России. (17 часов) 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс России и Республики Коми. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность России и Республики Коми. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 

развития отрасли. Машиностроительный комплекс России и Республики Коми. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Лесной комплекс России и Республики Коми. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП Республики Коми, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 

местности. 

 

Раздел №8. Районы России (42 часа) 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 
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Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 
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Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
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Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире (2 часа).  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Темы практических работ. 

1. Описание основных компонентов природы своей местности. 

2. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и  особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

3. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России. 

4. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

5. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

6. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 

6. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел, тема 

программы 

Количес

тво 

часов 

Практи

ческих 

работ 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урока / Модуль 

рабочей программы 

воспитания «Школьный 

урок» 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 
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Что изучает 

география 

1  -выявлять особенности 

географии по сравнению с 

другими науками;  

-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. 

-установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

-побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(учащимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Развитие 

географичес

ких знаний 

о Земле  

5 2 -описывать по картам 

маршруты путешествий в 

разных районах Земли; 

- обозначать на контурной 

карте маршруты 

путешествий;  

-осуществлять поиск 

информации (в Интернете 

и других источниках) о 

путешественниках и 

путешествиях эпохи 

Великих географических 

открытий; 

- создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения о 

географических 

открытиях на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией. 

 

-использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

7 1 -определять стороны 

горизонта по Полярной 

звезде;  

-анализировать 

иллюстративно-

-привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 
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 справочные материалы и 

проводить сравнение 

планет Солнечной систе-

мы по разным 

параметрам; 

-описывать воздействие на 

Землю Солнца и Луны; 

-объяснять особенности и 

последствия вращения 

Земли вокруг своей оси и 

Солнца; 

-обсуждать проблемы 

современных космических 

исследований Земли или 

других планет Солнечной 

системы 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения 

Изображени

е земной 

поверхности 

10 7 -определять по компасу 

направления на стороны 

горизонта, азимуты 

направлений на предметы 

(объекты) с помощью 

компас; 

-сравнивать различные 

виды изображения земной 

поверхности: карт, 

планов, глобуса, атласа, 

аэрофотоснимков; 

-определять по 

топографической карте 

(или плану местности) 

расстояний между 

географическими 

объектами с помощью 

линейного и 

именованного масштаба; 

-переводить виды 

масштаба из численного в 

именованный и обратно; 

-определять по 

физическим картам высот 

(глубин) с помощью 

шкалы высот и глубин; 

-решать задачи по 

определению абсолютной 

и относительной высоты 

точек. карте (или плану 

местности) с помощью 

условных знаков и 

определение направлений 

по сторонам горизонта; 

-определять на плане 

азимуты направлений на 

-включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 



50 
 

объекты; 

-составлять простейший 

план небольшого участка 

местности; 

-определять по картам 

географическую широту и 

долготу; расстояния с 

помощью градусной сети, 

используя длину дуг 

одного градуса 

меридианов и параллелей. 

Литосфера 11 3 -описывать модели 

строения Земли, земной 

коры и литосферы;  

-выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли; 

-сравнивать свойства 

горных пород различного 

происхождения; 

-определять горне породы 

(в том числе полезных 

ископаемых) по их 

свойствам; 

-сравнивать типы земной 

коры; 

-выявлять по 

иллюстрациям и картам 

границы столкновения и 

расхождения 

литосферных плит, 

процессы, 

сопровождающих 

взаимодействие 

литосферных плит; 

-распознавать на 

физических картах в 

атласе разные формы 

рельефа; 

-определять на картах 

среднюю и максимальную 

абсолютную высоту форм 

рельефа; 

-выявлять закономерности 

в размещении крупных 

форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия 

литосферных плит; 

закономерностей 

распространения 

землетрясений и 

-применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми. 
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вулканизма; 

-описывать облик 

создаваемых внешними 

силами форм рельефа; 

-составлять по картам 

атласа описания рельефа 

одного из материков, гор 

и равнин; 

-обозначать на контурной 

карте крупнейшие горы и 

равнины суши, горные 

вершины; 

-обсуждать проблемы 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности людей на 

земную кору 

6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Введение. 

Организаци

я 

наблюдений 

за погодой 

1  -объяснять устройство 

барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера; 

-проводить измерения 

количественных 

характеристик состояния 

атмосферы с помощью 

приборов и инструментов; 

-заполнять дневник 

наблюдений за погодой; 

-установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 

Атмосфера  11 5 -объяснять значение 

атмосферы для природы 

Земли; 

-составлять и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток на основе 

данных дневника 

наблюдений за погодой; 

-вычислять средние 

суточные температуры и 

суточную амплитуду 

температур; 

-решать задачи на 

определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

высотой; 

-выявлять зависимость 

температуры от угла 

падения солнечных лучей; 

-включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 
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закономерности 

уменьшения средних 

температур в зависимости 

от географической 

широты; 

-измерять относительную 

влажность воздуха с 

помощью гигрометра; 

-решать задачи по расчету 

абсолютной и 

относительной влажности 

на основе имеющихся 

данных; 

-вести наблюдения за 

облаками, составлять 

описание их облика, 

определять степень 

облачности, 

анализировать данных 

показателей облачности; 

-строить и анализировать 

по имеющимся данным 

диаграммы распределения 

годовых осадков по 

месяцам; 

-измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра; 

-решать задачи по расчету 

величины атмосферного 

давления на разной 

высоте в тропосфере; 

-определять направление 

и скорость ветра с 

помощью флюгера 

(анемометра), 

направления ветров по 

картам; -строить розу 

ветров на основе 

имеющихся данных (в том 

числе дневника 

наблюдений за погодой); 

-характеризовать погоду 

своей местности за день, 

неделю, месяц и в разные 

сезоны года.  

Гидросфера 12 2 -объяснять значение 

круговорота воды для 

природы Земли, 

доказательства единства 

гидросферы;  

-определять и описывать 

-инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 
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по карте географического 

положения, глубины, 

размеров океанов, морей, 

заливов, проливов, 

островов; 

-выявлять с помощью карт 

географических 

закономерностей в 

изменении температур и 

солености поверхностных 

вод Мирового океана.; 

-определять по картам 

крупнейших теплых и 

холодных течений 

Мирового океана; 

-сравнивать карты и 

выявлять зависимости 

направления 

поверхностных течений от 

направления 

господствующих ветров; 

-определять по карте 

истока и устья, притоков 

реки, ее водосборного 

бассейна, водораздела; 

-составлять 

характеристики 

равнинной (горной) реки 

по плану на основе 

анализа карт; 

-сравнивать горные и 

равнинные реки по 

разным признакам; 

-определять по карте 

географического 

положения и размеров 

крупнейших озер, 

заболоченных территорий 

мира; 

-выявлять причины 

образования и 

закономерности 

распространения ледников 

и многолетней мерзлоты; 

-осуществлять поиск 

информации и готовить 

сообщения (презентации): 

о редких и исчезающих 

обитателях Мирового 

океана; об особо 

охраняемых акваториях и 

других объектах 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 
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гидросферы; о 

наводнениях и способах 

борьбы с ними. 

Биосфера 7 1 -составлять (дополнять) 

схему биологического 

круговорота веществ; 

-сравнивать 

приспособительные 

особенности отдельных 

групп морских организмов 

к среде обитания; 

-объяснять причины 

неравномерного 

распространения живых 

организмов в океане; 

-осуществлять поиск 

информации (в Интернете 

и других источниках) о 

значении органического 

мира Мирового океана для 

человека; 

-выявлять причины 

изменения животного 

мира суши от экватора к 

полюсам и от подножий 

гор к вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей; 

-определять по картам 

географическое 

положение природных зон 

на разных материках; 

-выявлять причины разной 

степени плодородия 

используемых человеком 

почв; 

-сравнивать по 

иллюстрациям (моделям) 

строения профиля 

подзолистую почву и 

черноземы; 

-определять по почвенной 

карте областей 

распространения 

основных типов почв; 

-изучать образцы почв 

своей местности, выявлять 

их свойства, описывать 

меры, направленные на 

охрану биосферы; 

-привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки своего 

к ней отношения 

Географиче

ская 

3  -объяснять 

взаимодействие внешних 

-использование 

воспитательных 
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оболочка 

как среда 

жизни 

оболочек Земли в 

пределах географической 

оболочки; 

-выявлять на конкретных 

примерах причинно-

следственные связи 

процессов, протекающих в 

географической оболочке; 

-анализировать схемы для 

выявления причинно-

следственных 

взаимосвязей между 

компонентами в 

природном комплексе; 

тематические карты для 

выявления причинно-

следственных 

взаимосвязей между 

компонентами в 

природной зоне; 

-обозначать на контурной 

карте границы природных 

зон и их качественные 

характеристики; 

-приводить примеры 

природных комплексов, 

различающихся по 

размеру, а также примеров 

природных комплексов 

своей местности; 

-осуществлять поиск 

информации (в Интернете 

и других источниках), 

готовить презентации по 

проблемам 

антропогенного 

изменения природных 

комплексов; 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

Введение. 

Освоение 

Земли 

человеком 

3 1 -сравнивать и оценивать 

величины площадей 

разных материков и 

океанов; 

-исследовать по картам 

маршруты известных 

путешественников, 

описывать эти маршруты, 

обозначать их на 

контурной карте; 

-осуществлять поиск 

информации для 

-установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 
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подготовки сообщений и 

презентаций о 

выдающихся 

географических 

открытиях; 

  

деятельности 

Главные 

закономерн

ости 

природы 

Земли 

9 3 -объяснять различия 

между литосферой и 

земной корой, 

материковой и 

океанической корой, 

сравнивать типы земной 

коры; 

-устанавливать по карте 

границ столкновения и 

расхождения 

литосферных пли, 

закономерностей 

размещения на Земле 

крупных форм рельефа; 

-определять 

существенные признаки 

понятий «платформа», 

«складчатая область»; 

-описывать опасные 

природные явления и 

правила поведения, 

обеспечивающих 

безопасность людей; 

-объяснять роль каждого 

климатообразующего 

фактора в формировании 

климата; 

-определять 

существенные признаки 

понятия «воздушная 

масса»; 

-устанавливать причины 

движения воздушных 

масс; 

-формулировать 

определение понятия 

«воздушная масса»; 

-составлять 

характеристики основных 

воздушных масс; 

-объяснять образование 

постоянных ветров и их 

роль в формировании 

климата, а также влияния 

характера подстилающей 

поверхности на климат 

-включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

-применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 
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территории; 

-анализировать 

климатические карты и 

карты климатических 

поясов; 

-формулировать 

определения понятия 

«климатический пояс»; 

-характеризовать климат 

основных и переходных 

поясов; 

-составлять по картам 

краткую характеристику 

каждого климатического 

пояса и сравнивать их; 

-устанавливать 

зависимость свойств вод 

океана от широтной 

зональности и 

вертикальной поясности; 

- формулировать 

определение понятия 

«водная масса»; 

-описывать типы водных 

масс; 

-объяснять роль 

океанических течений в 

распределении тепла на 

Земле; 

- формулировать 

определение понятия 

«природный комплекс»; 

-выявлять основные 

закономерности 

(свойства) географической 

оболочки; 

Человечеств

о на Земле 

3 3 -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 

-использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе 
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для объяснения их 

географических различий; 

-проводить расчеты 

демографических 

показателей; 

-объяснять особенности 

адаптации человека к 

разным природным 

условиям. 

Характерист

ика 

материков 

Земли 

49 18 -различать 

географические процессы 

и явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков и 

океанов, отдельных 

регионов и стран; 

-сравнивать особенности 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и от-

дельных стран; 

-оценивать особенности 

взаимодействия природы 

и общества в пределах 

отдельных территорий; 

-описывать на карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

-объяснять особенности 

компонентов природы 

отдельных территорий; 

-создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

изученных стран на 

основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией. 

-инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

Взаимодейс

твие 

природы и 

общества 

2 1 -объяснять причины 

изменения характера 

взаимодействия человека 

и природы по мере 

развития человечества; 

-характеризовать виды 

ресурсов по 

происхождению и 

принадлежности к 

-использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 
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какому-либо компоненту 

природы; 

-анализировать 

экологические проблемы 

своей местности; 

-объяснять некоторые 

глобальные и 

региональные 

экологические проблемы 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 72 ч.) 

Что изучает 

география 

России? 

1  -определять и оценивать 

разнообразие территории, 

уникальность 

географических объектов 

РФ и РК; 

-анализировать карты и 

статистических 

материалов (печатных 

таблиц, диаграмм, 

графиков, ресурсов 

Интернета) и выявлять 

место России в МХ. 

-побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Территория 

России на 

карте мира 

10 6 -различать принципы 

выделения и 

устанавливать 

соотношения между 

государственной 

территорией и 

исключительной 

экономической зоной 

России; 

-оценивать воздействие 

географического 

положения России и еѐ 

отдельных частей на 

особенности природы, 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

-использовать знания о 

мировом, поясном, 

декретном, летнем и 

зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в 

поясном времени 

территорий с контекстом 

из реальной жизни. 

-организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Общая 

характерист

ика 

25 11 -различать 

географические процессы 

и явления, определяющие 

-инициирование и 

поддержка 

исследовательской 
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природы 

России 

особенности природы 

страны и отдельных 

регионов; 

-сравнивать особенности 

природы отдельных 

регионов страны; 

-оценивать особенности 

взаимодействия природы 

и общества в пределах 

отдельных территорий; 

-описывать положение на 

карте и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

-объяснять особенности 

компонентов природы 

отдельных частей страны; 

-оценивать природные 

условия и обеспеченность 

природными ресурсами 

отдельных территорий 

России; 

-создавать собственные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях 

компонентов природы 

России на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией. 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

Природно-

территориал

ьные 

комплексы. 

Природное 

районирова

ние 

8 2 -объяснять принципы 

физико-географического 

районирования. Подбор 

примеров природных и 

антропогенных 

ландшафтов.  

-анализировать 

размещение природных 

зон в нашей стране, 

обозначать их на 

контурной карте.  

-объяснять влияние 

деятельности человека на 

природные зоны 

 

Население 

России 

10 7 -различать 

демографические 

процессы и явления, 

характеризующие 

динамику численности 
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населения России, 

отдельных регионов и 

стран; 

-анализировать факторы, 

определяющие динамику 

населения России, 

половозрастную 

структуру, особенности 

размещения населения по 

территории России, 

географические различия 

в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни 

населения; 

-сравнивать особенности 

населения отдельных 

регионов страны по 

этническому, языковому и 

религиозному составу; 

-объяснять особенности 

динамики численности, 

половозрастной 

структуры и размещения 

населения России и еѐ 

отдельных регионов; 

-находить и распознавать 

ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях 

повседневного характера, 

узнавать в них проявление 

тех или иных 

демографических и 

социальных процессов 

или закономерностей; 

-использовать знания о 

естественном и 

механическом движении 

населения, 

половозрастной 

структуре, трудовых 

ресурсах, городском и 

сельском населении, 

этническом и религиозном 

составе для решения 

практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной 

жизни. 

Хозяйство 

России  

13 3 -анализировать схемы 

состава первичного 

сектора экономики; 

-определять функций и 

-инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 
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различия его отдельных 

составляющих;  

-анализировать 

классификацию типов и 

видов природных 

ресурсов; карты и 

статистические материалы 

(печатных таблиц, 

диаграмм, графиков, 

ресурсов Интернета) с 

целью  выявления места 

России примеров, 

подтверждающих 

характер их назначения; 

-анализировать 

сельскохозяйственные 

угодья России и других 

стран (регионов), 

формулировать выводы; 

-выявлять существенные 

черты отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей экономики; 

-определять по картам и 

эколого-климатическим 

показателям главные 

районы развития разных 

отраслей животноводства; 

по статистическим 

данным основных 

тенденций развития 

рыбного хозяйства 

страны; 

-подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) об 

основных 

рыбопромысловых 

бассейнах. 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

География 

своей 

местности 

4 1 -определять 

географическое 

положение РК; 

-объяснять общие черты 

географического 

положения; 

-описывать основные 

формы рельефа; 

-объяснять основные 

тектонические элементы и 

их отражение в рельефе; 

- описывать свойства 

воздушных масс; 
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- объяснять основные 

климатообразующие 

факторы; 

- объяснять особенности 

поверхностных вод в 

пределах РК 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Хозяйство 

России  

17 5 -различать показатели, 

характеризующие 

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства; 

-анализировать факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по 

территории страны; 

-объяснять особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России; 

-использовать знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной 

жизни. 

-организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

Районы 

России 

48 14 -объяснять особенности 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов страны; 

-сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

регионов страны; 

-оценивать районы России 

с точки зрения 

особенностей природных, 

социально-

экономических, 

техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

-включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

Россия в 

современно

м мире 

2 1 -сравнивать показатели 

воспроизводства 

населения, средней 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 
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продолжительности 

жизни, качества населения 

России с мировыми 

показателями и 

показателями других 

стран; 

-оценивать место и роль 

России в мировом 

хозяйстве. 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

 

          В качестве механизмов организации на уроке и внеурочной деятельности основных 

видов деятельности учащихся выступают: 

- учебно-познавательные и учебно-практические задачи:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе по: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

географических понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых географических 

объектов, процессов и явлений (природных, социальных), созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

географическими объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным ; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме,; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

географических закономерностей; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, формулировки и обоснования гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы ; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения  задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование  

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ; 

- компетентностно-ориентированные задания: 
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- деятельностные задания, которые включают деятельностную составляющую (виды 

деятельности, на формирование или проверку которых направлено то или иное задание), 

предметные умения (понятийный аппарат, объяснение действий, подбор моделей, 

создание собственного алгоритма), умения работать с информацией, исследовательские 

(методологические) умения; 

-моделируют жизненную ситуацию; 

-строятся на актуальном для учащихся материале; 

-имеют следующую структуру: стимул (погружает в контекст задания и мотивирует его 

выполнение), задачная формулировка (точно указывает на деятельность учащихся, 

необходимую для выполнения задания), источник или указание на него (содержит 

информацию, необходимую для успешной деятельности учащегося по выполнению 

задания), инструмент проверки (задает способы и критерии оценивания); 

- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

междисциплинарной учебной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». В ходе уроков географии и  занятиях внеурочной 

деятельностью  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы.  способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

         В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

        В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов. 

        Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности предусматривает проведение:  уроков-

исследований, уроков-творческих отчѐтов, уроков «Удивительное рядом», уроков-

рассказов об учѐных (путешественниках), уроков-защиты исследовательских проектов 

(«Имена русских  путешественников на карте мира», «Россия. Взгляд из космоса», 

«Экскурсия в мир камней»), урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», уроков 

открытых мыслей; образовательных экспедиций — походов, поездок, экскурсий;  

- организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций в 

рамках  междисциплинарной учебной программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», уроков и внеурочных достигаются следующие образовательные 

результаты:  умения  входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, осуществлять поиск в информационной среде различных 

информационных объектов, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

проводить обработку цифровых фотографий, создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), создавать специализированные карты и диаграммы, создавать графические с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств, 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; формировать 

собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

- взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, привлечение 

консультантов, экспертов и научных руководителей: преподавателей КГПИ кафедры 

географии в рамках прохождения студенческой практики; методистов ИМЦ  Управления 

образования МО ГО «Сыктывкар» при реализации плана работы базового кабинета 

географии, педагогов и методистов РЦДЮТур в рамках реализации туристко-

краеведческой деятельности; 
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- комплекс используемых педагогических технологий: технологии проблемного диалога, 

технологии продуктивного чтения, технологии оценивания учебных успехов, технологии 

проектно –исследовательской деятельности; технологии развития критического 

мышления и другие технологии деятельностного типа (по мере освоения);   

- культура взаимодействия учителя с учащимися в ходе изучения предмета способствует 

решению важнейшей национальной задачи – воспитание высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Для 

решения этой задачи учитель и сам должен соответствовать формируемому идеалу.  

        Он должен быть способен к тонкому, точному и индивидуализированному 

восприятию внутреннего мира учащихся. Иметь достаточно высокий уровень общей 

культуры, свободно ориентироваться не только в своем предмете, но и в смежных 

предметных областях, высокий уровень самоорганизации, самооценки, рефлексии.  

Сформированную коммуникативную компетентность:  

установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями (лицами, их 

замещающими), коллегами по работе;  

- умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с детьми, 

организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально 

значимых целей;  

умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, 

грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей 

работы, отбором адекватных форм и методов презентации.  

         Роль учителя и в оказании педагогической поддержки в рамках учебного 

сотрудничества, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, совместной общественной и трудовой деятельности. Создавать 

благоприятные психолого-педагогические условия обучения на основе уважения личности 

ребенка, его прав и свобод. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования по географии 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
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 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Система оценивания образовательных достижений по географии 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Структура системы оценки: 

Оценка предметных результатов в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Для 

описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Критерии оценивания предметных результатов по географии: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений приведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
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Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; Ответ самостоятельный; Наличие неточностей в изложении 

географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей 

пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематично, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
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Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Географический диктант 

«5»: выполнил все задания правильно 

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками 

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания 

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно 

«1»: нет ответа 

Тестовое задание 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 79 % 

«3»: 50 - 69 % 

«2»: менее 50% 
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«1»: нет ответа 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника 

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Методы и формы оценивания (перечислить): 

-Критериальный подход 

Критериальный подход положен в основу государственных стандартов нового поколения 

и контрольно- измерительных материалов единого государственного экзамена. Общие 

требования к оценке: объективность, понятность ученику, учителю, родителям, 

содержательность (возможность проверки на разных уровнях). Критериальный подход к 

оценке предполагает: 

1.Четкую формулировку ожидаемых результатов по теме (она описывает процесс или 

результат действий ученика, соответствующий поставленной цели). 

2.Определение условий их проверки (тест, практическая работа, задание с развернутым 

ответом и др.). 

3.Составление проверочных заданий (КИМы, тесты и др.). 
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Технология осуществления критериального подхода: деление материала, подлежащего 

проверке, на смысловые блоки (единицы содержания). Например, тема «Гидросфера», 7 

класс. Единицы содержания: мировой океан, воды суши. Для каждого смыслового блока 

определяются требования к знаниям и умениям учащихся на базовом и повышенном 

уровнях. 

Показатели оценивания самостоятельных и практических работ 

Объективному измерению поддаются наиболее простые знания и умения. Так, 

тренировочные работы характерны для первого уровня самостоятельности, когда ученики 

действуют по образцу. Учитель разрабатывает инструктивные карточки для учащихся, в 

которых обозначены: 

- содержание работы, еѐ цели, 

- показана последовательность выполнения работы, 

- приведены формы фиксации результатов, 

- даны памятки, (планы, характеристики, образы построения графиков, диаграмм), 

- ссылки на учебники и атласы. 

Все практические программные работы должны быть оценены. Оценка за практические 

работы является показателем качества усвоения материала, подводит итог изучению темы 

курса. Оценка ставится за умение применять знания на практике. Оценки «2» за 

практические работы в журнал не выставляются. Учитель выясняет, с какими проблемами 

столкнулись ученики при выполнении практической работы, и предлагает выполнить 

задание ещѐ раз. 

Нормы оценивания практических работ 

Оценка Нормы оценок 

5 Правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении. 

4 Погрешности в оформлении, несущественные недочѐты по содержанию. 

3 Погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении 

2 Полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы, 

грубые ошибки по содержанию, не понимание сути задания. 
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В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования будет увеличена 

доля самостоятельной работы школьников в общей нагрузке: в начальной школе 20/80, в 

основной (6-9 классы) 40/60, в старшей 80/20. 

Показатели оценивания самостоятельных работ 

№ Показатели 

1 Точность употребления научных терминов 

2 Полнота и правильность ответа 

3 Системность, логичность построения ответа 

4 Самостоятельность ответа, самостоятельные выводы 

5 Своевременное обращение к карте, другим источникам информации, 

рациональное их использование 

6 Нахождение, сравнение, сопоставления фактов из повседневной жизни 

 

Оценка отражает с достаточной полнотой и объективностью качество знаний и умений, 

которые носят относительно завершѐнный характер. В большей степени оцениваются 

умения, лежащие в основе учебной деятельности ученика. Умение определяется как 

способность личности к эффективному выполнению определенной деятельности на 

основе имеющихся знаний в измененных или новых условиях. 

Уровни понимания с точки зрения практической деятельности: 

 Понять, но практически не уметь осуществить или объяснить (например, дать 

определение тектоническим структурам, но не определить общие закономерности 

движения земной коры); 

Понять и самостоятельно выполнять (например, найти на карте объекты, названные в 

честь исследователей); 

 Понять и уметь найти способ объяснения явления или факта (например, чтение 

синоптической карты, прогноз погоды на будущее). 

Формы контроля и оценивания проектной деятельности 
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Проектная деятельность учащихся может быть индивидуальной и групповой. Проект 

предполагает учащимся следующие возможности самоопределения, как например, выбор: 

- Объекта изучения; 

- Форм и видов текущих и итоговых отчѐтов; 

- Тему и форму представления проектов. 

 

Достижения учащихся в процессе работы над проектом оцениваются по рейтингу. 

Оцениванию подлежит участие в семинарах, отчѐты о практической и самостоятельной 

работе, защита проектов. Итоговые результаты индивидуального рейтинга учащихся 

заносятся в портфолио. Обучающиеся достигают реального, конкретного результата, что 

позволяет пережить школьникам ситуацию успеха, самореализации. Ученик открывает 

мир для себя- себя в этом мире. В ходе выполнения проекта происходит формирование 

личностных компетенций. Работа над проектом даѐт возможность ученикам проявить 

себя, раскрыть свои таланты, действовать самостоятельно, получать результаты, 

воспитывать ответственность и трудолюбие. Завершенность проекта формирует у ребѐнка 

способность видеть собственные действия со стороны. 

Деятельностный подход положен в основу Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения. Задачей обучения является формирование 

способов действий, обеспечивающих результат учебной деятельности и способствующих 

развитию ключевых компетентностей и предметных компетенций. Ученик в процессе 

обучения должен не выучить что-то, а научиться чему-то, т.е. научиться осуществлять 

деятельность. 

Цель процесса формирования географической компетентности - воспитать средствами 

географии деятельного, самостоятельного, конкурентоспособного, готового к 

непрерывному образованию ученика, которому неведомы скука, принуждение и лень, 

пассивность и страх ожидания «плохой» оценки. Ученик должен быть мотивирован на 

достижение высоких результатов при сдаче ЕГЭ и ОГЭ, на победы в олимпиадах разного 

уровня, в конкурсах, чемпионатах, учебно-исследовательских проектов и других 

интеллектуальных соревнованиях. 

Критериальное оценивание заданий в контурных картах по географии 
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   Основная цель географии в системе общего образования — это познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину; формировать у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни.  

Достижение этой цели становится невозможным без овладения учащимися основного 

навыка, умения работать с географической картой. Географическая карта является для 

учащихся одним из языков «международного общения».  

Работая с географической картой учащиеся не только формируют естественно-научную 

картину мира, но и учатся анализировать, преобразовывать и классифицировать 

информацию, сравнивать и делать выводы. Все эти компетенции необходимы для 

развития гармоничной личности. Именно поэтому работа с картой в современной школе 

занимает важное место в деятельности учителя и учащегося на уроках географии.  

Одним из видов работ с географической картой является работа с контурной картой.  

Контурная карта — это одно из необходимых пособий по географии. Работа с 

контурными картами активизирует педагогический процесс, способствует формированию 

конкретных представлений о связях между отдельными географическими явлениями и 

прочному закреплению полученных знаний у учеников, что значительно повышает 

успеваемость.  

Но вместе с этим существует и проблема оценивание заданий в контурной карте.  

Классическая система оценивания работ в контурной карте хорошо описана в статье 

Рочева С. А. «Технологические аспекты работы с географической номенклатурой на 

уроках географии в средней школе» и выглядит следующим образом:  

− «Отлично» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно.  

− «Хорошо» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-

трѐх объектов.  

− «Удовлетворительно» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.  
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− «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 

верно, либо ученик не сдал еѐ на проверку учителю.  

Существующие критерии оценивания являются довольно спорными и уже не способными 

удовлетворить современных потребностей обучающегося предмету. Из-за этого между 

участниками образовательного процесса может возникнуть недопонимание и неприятие 

выставленной отметки. Решением этой проблемы может послужить критериальное 

оценивание, так как неотъемлемые его составляющие это — «объективность оценки» и 

«создание условий для достижения наивысших результатов». При критериальном 

оценивании:  

− ребенок должен знать свои «слабые места»;  

− знать свои перспективы; − понимать, как оценивается его уровень знаний; 

 − быть заинтересованным в дальнейшем обучении.  

Для более объективной оценки работ в контурных картах был разработан аналитический 

рубрикатор для оценивания заданий в контурных картах на уроках географии. Данный 

рубрикатор представлен в таблице 1. «Аналитический рубрикатор для оценивания 

выполнения заданий в контурной карте на уроках географии». Аналитический рубрикатор 

имеет четыре критерия, по которым и будет производиться оценка работы. В зависимости 

от качества выполнения задания можно получить от 0 до 3 баллов. Это дает большие 

возможности для учителя, оценивающего работу. Становиться возможным не просто 

оценить работу как правильно или не правильно выполненную, а оценить качество 

каждого аспекта этой работы и получить более объективную картину.  

Аналитический рубрикатор для оценивания выполнения заданий в контурной карте 

на уроках географии 

Критерии 

оценивания 

Работа 

выполнена 

строго 

всоответствии 

сзаданием 

Аккуратность 

выполнения 

контурной 

карты 

Правильность 

выполнения 

задания 

Правильность 

оформления 

работы 

Баллы 0–1-2–3  0–1-2–3 0–1-2–3 0–1-2–3 

Расшифровка 

баллов 

«0» — Критерий 

не полностью не 
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соблюден; 

 «1» – Большая 

часть критерия 

не соблюдена 

или допущены 

существенные 

ошибки при 

выполнении; 

   

 «2» – Большая 

часть критерия 

соблюдена, 

допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок; 

   

 «3» – критерий 

оценивания 

полностью 

выполнен. 

   

Максимальное количество баллов 

— 12 

 

   

 

 

Правильно оформленная контурная карта должна включать в себя:  

− Название, которое подписывается в верхней части карты. Оно должно быть чѐтким и 

лаконичным, и соответствовать изучаемой теме.  

− Определите условные знаки, которые вы будете использовать, отметьте их в специально 

отведенном месте на карте.  

− Все изображенные на карте объекты должны быть отражены в легенде (в условных 

обозначениях), в том числе заливка (цвета), штриховка, значки, сноски и др. В легенде 

карты должна быть расшифровка любого цветового обозначения.  
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− Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами), и их названия 

подписывают в условных знаках.  

− Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читаемыми. 

Названия рек, гор и городов пишите четко, печатным шрифтом. 

 − Объекты орографии (элементы рельефа) наносятся черным цветом, гидрографии 

(водные объекты) — синим.  

− Закрашивание объектов, необходимых для выполнения заданий, производится только 

цветными карандашами. Никогда не используйте фломастеры и маркеры!  

− Каждая форма рельефа имеет свою цветовую гамму, которая соответствует шкале высот 

и глубин атласа. 

 − Названия небольших объектов в масштабе используемой карты, например, вулканов 

или горных вершин, желательно размещать справа от самого объекта, вдоль параллели.  

− Названия линейных объектов, например, гор, рек или течений, нужно размещать по 

протяженности, так, чтобы можно было их прочитать, не переворачивая карту. 

 − Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют небольшие объекты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с 

данным объектом или дана ссылка в виде цифры, которая расшифровывается в легенде  

− Если вы обозначаете площадной объект, например, равнину или море, то границы этих 

объектов не обводят линиями. Надпись названия показывает территорию равнины или 

акваторию моря. Полученные баллы являются техническими, их целесообразно перевести 

в отметку с использованием процентной шкалы, например, если учащийся выполнил 

работу на 91–100 %, то есть набрал 12–11 баллов, то ему можно поставить за 

выполненную работу отметку «5». Если на 71–90 %, это 8–10 баллов, то «4». От 45–70 % 

процентов выполненной работы, от 6–9 баллов — это «3». Отметка «2» ставится, если 

ребенок выполнил менее 45 % работы, то есть набрал меньше 6 баллов. Такой перевод 

баллов представлен в таблице 2. Перевод технических баллов отметку, в зависимости от 

процента правильно выполненной работы.  

Перевод технических баллов отметку, в зависимости от процента правильно 

выполненной работы 

Процент правильности 

выполненной работы,% 

Количество баллов Оценка 

91–100 12–11 5 

71–90 8–10 4 
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45–70 6–9 3 

Менее 45 Менее 6 2 

 

Использование такого критериального оценивания делает процесс оценивания более 

прозрачным и понятным для всех участников образовательного процесса. Учитель сможет 

сделать выставленные отметки более объективными; родителям, зная критерии 

оценивания, будет проще контролировать правильность выполнения домашних заданий в 

контурных картах, и отметка за выполненное задание станет для них еще более понятной.  

Критериальный подход также позволяет перейти к самооцениванию. Основной функцией 

оценивания при таком подходе становится обратная связь и коррекция учебной 

деятельности. Это также способствует приобретению опыта через развитие рефлексивных 

и аналитических способностей обучающегося.  Каждый учащийся может с помощью 

рубрикатора и шкалы перевода технических баллов в отметку оценить свою работу и 

работу, например, своего одноклассника.  
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Приложение 1 

№ Темы проектных и исследовательских работ 

5 класс 

1. Как возникли названия созвездий: «Большая Медведица», «Малая Медведица» и 

«Кассиопея». 

2. Почему 22 декабря в Южном полушарии – лето, а в Северном полушарии – зима. 

3. Как возникли планеты Солнечной системы. 
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4. Почему не из всех облаков выпадают осадки. 

5. Почему река Нил не испаряется. 

6. Планеты Солнечной системы 

6 класс 

1. Морские течения 

3. Вода – привычное, но необычное вещество 

4. Вода – священная тайна природы 

5. Русские имена на карте мира 

6. География на денежных знаках 

7. Природа и катаклизмы Японии 

8. Вулканы. Мифы, легенды и реальность 

9. Вулканические загадки 

7 класс 

1. Страны Северной Европы 

2. Страны Западной Европы 

3. Страны Юго-Восточной Азии 

4. Антарктида 

5. Покорение Северного полюса 

6. Покорение Южного полюса 

7. Как океаны получили свое названия? 

8 класс 

1. Кавказский заповедник 

2. Астраханский заповедник 

3. Национальный парк «Югыд ва» 

4. ООПТ «Печоро-Илычский заповедник» 

9 класс 

1. Российские ученые – обладатели Нобелевской премии. 

2. Наукограды и технополисы России 

3. Экологические проблемы, порожденные деятельностью предприятий химической 

промышленности 

4. Крупнейший лесопромышленный комплекс России 
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Приложение 2. 

Таблица учебных достижений по географии ____________________________(Ф.И. ученика класс) 
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Практическая 
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работа № 3 
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Приложение 3 

Система оценки планируемых результатов 

Технология самооценивания учащихся. 

 

1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе). Результаты учителя 

(образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 
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4. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно. За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и 

имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

5. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы) 

 

 

 

 

 

 

 


