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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по географии для 6-9 классов составлена на основе:  

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»  

• Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. № 1897;  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования, приказ № 253 от 31 марта 2014 года;  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

• Авторской программы курса «География.5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домагацких. – М.: «Русское слово-учебник»;  

• Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «ООШ №20». 

  

Характеристика особенностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К.Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо 

в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого - педагогического 

сопровождения ребенка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка ее результативности, МОАУ «ООШ 

№20» опирается на типологию, которая носит педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата. 

Обучающийся с НОДА нашей школы – это ученица 6 класса, ребенок с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, имеющий 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь, но временно утративший способность к самостоятельному передвижению в 

результате травмы (вариант 6.1). Данной ученице показано обучение на дому. 



В связи с тем, что обучающаяся с НОДА нашей школы имеет сохранный интеллект, требования к результатам освоения программы и 

содержание программы соответствуют рабочей программе по географии. 

  

Общая характеристика курса географии  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Целями изучения географии в основной школе являются:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;  

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;  

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружа-

ющей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечи-

вающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;  

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с за-

ботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-эко-

номическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;  

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению гео-

графического пространства;  



• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

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

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у  

них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.  

  

Краткая характеристика содержания курса 
  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.  

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-

обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

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

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
  



Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы:  

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона);  

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;  

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их. исторических судеб;  

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран;  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества:  

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

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;  

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями;  

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других наро-

дов, толерантность;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования.  

  

Результаты изучения учебного предмета  
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  



– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:  

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности;  

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона);  

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;  

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб;  

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; – гармонично развитые социальные чувства и качества:  

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  

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

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;  

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возмож-

ностями;  

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; – умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.   

  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной дея-

тельностью;  



– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на прак-

тике, оценивать достигнутые результаты:  

5–6 классы  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий:  

5–6-  классы  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических опе-

раций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;   

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

• вычитывать все уровни текстовой информации;   

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её до-

стоверность.   

Коммуникативные УУД:  

5–6 классы  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  



• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;   

• гипотезы, аксиомы, теории;   

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.   

  

Предметными результатами изучения курса «География»  

6 класс  

осознание роли географии в познании окружающего мира:  

- объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; - объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и 

неживой природы;  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности чело-

века;  

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; - выявлять главные причины 

различий в нагревании земной поверхности; - выделять причины стихийных явлений в геосферах.  

использование географических умений:  

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.  

использование карт как моделей:  

- определять на карте местоположение географических объектов.  

понимание смысла собственной действительности:  

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;  

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и тех-

ногенных явлений;  



- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.  

 

Место учебного предмета в школьном плане  
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

  

  

Содержание учебного предмета 
География. Начальный курс  

6 класс 

Пояснительная записка  

Курс географии 6 класса (34 часа) продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. Начальный курс опирается на 

знания учащихся из курса «Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения.  

Цели и задачи курса:  

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;  

• продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;  

• продолжить формирование умений использования источников географической информации, прежде всего карты;  

• формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;  

• продолжить формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли на разных уровнях: 

от локальных (местных) до глобальных.  

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа.   

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как планета» — не только сообщает 

учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, 

показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии.  

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам 



ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, 

это происходит при изучении географических координат и масштаба.  

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти 

разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При 

изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой 

степени пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах.  

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, 

сформировать из них единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы.  

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности жизнедеятельности. 

Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного 

поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а 

также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате 

его же деятельности.  

Содержание программы  

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы  

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг 

своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.  

  

Учебные понятия:   

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая  

широта, географическая долгота, географические координаты.   

  

Основные образовательные идеи:  

• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны)  

• Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли.  

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и света на ее поверхности.  

  

Метапредметные умения:   



• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  

Предметные умения:  

Умение объяснять:  

• влияние космоса на жизнь на Земле;  

• географические следствия движения Земли;  

• особенности распределения света и тепла по поверхности Земли.  

Умение определять:   

• географические координаты;  

• особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний;  

• географические следствия движений Земли.  

  

Практические работы:    

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов.  

  

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, 

изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека.  

  

Основные понятия Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки.  

  

Основные образовательные идеи:  



• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её части.  

• План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач:  

• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил.  

Метапредметные умения:   

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  

Предметные умения: 

Умение объяснять:  

• свойства географической карты и плана местности;  

• специфику способов картографического изображения;  

• отличия видов условных знаков;  

• отличия видов масштабов;  

• значение планов и карт в практической деятельности человека.  

Умение определять:  

• существенные признаки плана, карты и глобуса;  

• классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус;  

• расстояния по карте;  

• азимут по карте местности;  

• абсолютную и относительную высоту;  

• читать условные знаки;  

• масштаб карты.  

  

Практические работы:   

1 Определение направлений и расстояний по карте.   

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.   



3. Составление простейшего плана местности.  

Тема 3. Литосфера (7 часов)  

Содержание темы  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая 

и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, 

ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.  

  

Учебные понятия  

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, 

химические, биологические, метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его 

составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние 

силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.  

  

Основные образовательные идеи:  

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности Земли;  

• Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.   

• Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  Рельеф влияет и на особенности природы, и на образ жизни людей.  

  

Метапредметные умения:   

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Предметные умения: 

Умение объяснять:  

• особенности внутреннего строения Земли;  



• причины и следствия движения земной коры;  

• действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа;  

• особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• по заданным признакам горные породы и минералы;  

• отличие видов земной коры;  

• виды форм рельефа;  

• районы землетрясений и вулканизма.  

  

Практические работы:   

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей.  

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на  

примере своей местности).   

  

Тема 4. Атмосфера (7 часов)  

Содержание темы  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к климатическим условиям.   

  

Учебные понятия  

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного 

пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат.  

Основные образовательные идеи:  

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле:  

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра,  

влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи.  

  



Метапредметные умения:   

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  

Предметные умения: 

Умение объяснять:  

• закономерности географической оболочки на примере атмосферы;  

• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов и др.;  

• причины возникновения природных явлений в атмосфере;  

• зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря;  

• особенности адаптации человека к климатическим условиям.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• основные показатели погоды.  

  

Практические работы: 1. Построение розы ветров. 2. Построение диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным.  

3. Выявление причин изменения погоды.  

  

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, 

бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и 

покровные).   

  

Учебные понятия:  



Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и  

бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота.  

  

Основные образовательные идеи:  

• Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей 

планете зародилась в воде и не может без нее существовать.  

• Необходимость рационального использования воды.  

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.   

  

Метапредметные умения:   

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  

Предметные умения: 

Умение объяснять:  

• закономерности географической оболочки на примере гидросферы;  

• выделение существенных признаков частей Мирового океана;  

• особенности состава и строения гидросферы;  

• условия залегания и использования подземных вод;  

• условия образования рек, озер, природных льдов;  

• характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• вид рек, озер, природных льдов;  

• особенности размещения и образования объектов гидросферы.  

  



Практические работы:   

1. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения,  

использование человеком.   

  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП.  

  

Учебные понятия 

Биосфера, Красная 

книга.  

  

Персоналии  

Владимир Иванович Вернадский   

  

Основные образовательные идеи:  

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых организмов.  

• Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные оболочки.  

• Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.  

  

Метапредметные умения:   

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  

Предметные умения: 

Умение объяснять:  



• закономерности географической оболочки на примере биосферы;  

• особенности приспособления организмов к среде обитания;  

• роль царств природы;  

• необходимость охрны органического мира.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• сущность экологических проблем;  

• причины разнообразия растений и животных;  

• характер взаимного влияния живого и неживого мира.  

  

Практическая работа  

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.  

  

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

  

Учебные понятия  

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности.  

  

Основные образовательные идеи:  

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек.  

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли.  

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы.  

  

Персоналии  

Василий Васильевич Докучаев.  

  



Метапредметные умения:   

• ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

  

Предметные умения: 

Умение объяснять:  

• закономерности образования почвы;  

• особенности строения и состава географической оболочки;  

• взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;   

• законы развития географической оболочки;  

• сущность влияния человека на географическую оболочку.  

Умение определять:  

• существенные признаки понятий;  

• условия образования почв;  

• характер размещения природных зон Земли.  

  

Практические работы:   

1. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности.  

  

Резерв времени – 2 часа  

  

Требования к уровню подготовки 

учащихся Учащиеся должны знать (понимать):  

• форму и размеры Земли;  



• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт;  части внутреннего 

строения Земли;  

• основные формы рельефа;  

• части Мирового океана;  

• виды вод суши;  

• причины изменения погоды;  

• типы климатов;  

• виды ветров, причины их образования;  

• виды движения воды в океане;  

• пояса освещенности Земли;  

• географические объекты, предусмотренные программой.  

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию;  

• использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач, знания о гео-

графических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружа-

ющей среде;  

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных);  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов;  

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления;  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы;  

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры показывающие роль географической науки;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления;  



• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения о географиче-

ских явлениях;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации;  

• сравнивать  географические объекты,  процессы и явления; качественные  и количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы и явления;  

• строить простые планы местности;  

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных);  читать 

космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.  

 

 

 

 

 

Географическая номенклатура  

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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия.  

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

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. Проливы: 

Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.  

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.  

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.  

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

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, 

Котопахи.  

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. Течения: 

Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское.  

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. Озера: 

Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера.  

 



 

Тематическое планирование по географии в 6 классе для домашнего обучения 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Изучение  Дата 

Зачно  Очно    

 Тема «Земля во вселенной» (5 часов)    

1/1  Земля и Вселенная  1   

2/2  Система географических координат  
П/р №1 «Определение по карте географических координат 

географических объектов» 

 1  

3/3  Времена года  1   

4/4  Пояса освещенности   1  

5/5  Обобщение знаний по теме «Земля во вселенной»   1   

 Итого часов 3 2  

Географическая карта 5 часов 

6/1  Географическая карта и ее масштаб.   1  

7/2  П/р №2 «Определение направлений и расстояний по карте» 1   

8/3 Виды условных знаков   1  

9/4  Ориентирование. П/р №3 «Определение сторон горизонта с помощью 

компаса и передвижение по азимуту.» 
1   

10/5  Изображение рельефа на карте. П/р №4 «Составление простейшего 

плана местности»  
 1  

 Итого часов 2 3  

Литосфера 7 часов 

11/1  Строение Земного шара  1   

12/2 Виды горных пород   1  

13/3  Полезные ископаемые  1   

14/4  Движения земной коры   1  

15/5  Выветривание горных пород  1   

16/6  Рельеф суши и дна Мирового океана. П/р № 5 «Определение высот и  1  



глубин географических объектов с использованием шкалы.» 
17/7   П/р № 6 «Определение и объяснение изменений земной коры под 

воздействием хозяйственной деятельности человека» 
1   

 Итого часов 4 4  

Атмосфера 8 часов 

18/1  Строение атмосферы   1  

19/2  Температура воздуха  1   

20/3  Атмосферное давление   1  

21/4  Движение воздуха П/р № 7 «Построение розы ветров по имеющимся 

данным» 
1   

22/5  Вода в атмосфере. П/р № 8 «Построение, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным»  
 1  

23/6  Погода П/р № 9 «Выявление причин изменения погоды» 1   

24/7  Климат   1  

25/8  Обобщение и систематизация знаний по теме «Атмосфера»  1   

 Итого часов 4 4  

 Гидросфера 4 часа 

26/1  Единство гидросферы   1  

27/2  Воды суши: реки и озера  1   

28/3  Воды суши: подземные воды и природные льды   1  

29/4 П/р № 10 «Описание по карте географического положения Волги 

направление и характер ее течения, использование человеком» 
1   

 Итого часов 2 2  

 Биосфера 2 часа    

30/1  Царства живой природы п/р№11 «Ознакомление с наиболее 
распространенными растениями и животными своей местности» 

 1  

31/2  Биосфера и охрана природы  1   

 Итого часов 1 1  

 Почва и геосфера 3 часа    

32/1  Почва   1  



33/2  Природный комплекс п/р №12 «Описание  
 природных зон Земли по географическим картам» 

1   

34/3  П/р №13 Описание изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности человека на примере своей местности 
 1  

 Итого часов 1 2  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6класс  

География. (34 часа)  
 

№  

урока Дата Тема урока 
Направления 

деятельности 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

понятия и персоналии  предметные  Метапредметные  

  

Тема «Земля во вселенной» (5 часов) 

1/1   Земля и Вселенная  Формирование пред-

ставлений о солнечной 

системе, планетах Сол-

нечной системы, влия-

ния космоса на Землю и 

жизнь людей. О форме, 

размерах и движениях 

Земли.  

Солнечная система, Солнце, 
звезда, планета, Луна, 
 прилив,  

отлив  

Приводить доказательства ша-
рообразности Земли.   

Составлять   и   анализировать   
схему  
«Географические следствия 

размеров и формы Земли»  

Умение работать с различ-

ными источниками инфор-

мации, выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, гото-

вить сообщения и презен-

тации  

2/2   Система географиче-

ских координат  

П/р №1 «Определе-

ние по карте геогра-

фических координат 

Формирование пред-
ставлений о градусной 
сети, ее предназначе-
нии. О  
географической    ши-

роте и долготе 

Система координат, парал-
лель, меридиан, географиче-
ские координаты, географи-
ческая широта, географиче-
ская долгота, экватор, 

Давать определение понятиям: 

параллель и меридиан геогра-

фическая  

Слуховое восприятие тек-

стов, умение выделять в 

них главное, оформлять 

конспект урока в тетради. 

Умение сравнивать и ана-

лизировать информацию, 



географических объ-

ектов» 

начальный (нулевой, Грин-
вичский) меридиан.  

широта и географическая дол-

гота координаты и как их опре-

делять, выявлять чем отличается 

определение  
математических координат от  

определения географических 

координат, определять геогра-

фические координаты   

делать выводы. Умение да-

вать определения поня-

тиям 

3/3   Времена года  Формирование пред-

ставлений о суточном 

вращении Земли вокруг 

своей оси и годовое 

вращение вокруг 

Солнца, их главных 

следствиях. О днях рав-

ноденствий и солнце-

стояний. О тропиках и 

полярных кругах.  

Времена года, день летнего  
солнцестояния,  

 день  зимнего  

солнцестояния, день весен-

него равноденствия, день 

осеннего равноденствия   

Объяснять, как  

распределяется солнечный свет 
и тепло  по поверхности 
Земли, выявлять зависимость 
формы Земли на распределе-
ние солнечного света и тепла.  

Объяснять влияние положения 

земной оси на смену времён 

года.  

Называть, когда день равен 

ночи, объяснять везде ли оди-

наковые времена года.  

Умение работать с тек-

стом и выделять в нем 

главное, оформлять кон-

спект урока в тетради. 

Освоение элементарных 

навыков исследователь-

ской деятельности  

4/4   Пояса освещенности  Формирование пред-

ставлений о нерав-

номе-рности распреде-

ления солнечного   

света   и тепла на 

Земле, опоясах осве-

щенности Земли  

Пояс  
освещённости, Северный 
тропик, Южный тропик,  
Северный полярный круг, 
Южный  

полярный круг  

Объяснять, как связан уровень 
освещённость поверхности 
Земли и элементы градусной 
сетки. Давать определение по-
нятиям: тропики и полярные 
круги. Объяснять почему тро-
пики и полярные круги 
 имеют определённое 
градусное значение географиче-
ской широты. Называть пояса 
освещённости  

Умение давать определе-

ния понятиям, работать с 

текстом и выделять в нем 

главное  



5/5   Обобщение знаний по 

теме «Земля во все-

ленной»   

Формирование навыков 

и умений обобщения, 

работы с различными 

контрольно-измеритель-

ными материалами  

Все понятия темы: «Земля во 

вселенной»  

Рассчитывать расстояния с помо-

щью масштаба. Выявлять на гло-

бусе и карте полушарий эле-

менты градусной сети. Опреде-

лять направления и географиче-

ские координаты с помощью па-

раллелей и меридианов  

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

давать определения поня-

тиям, оформлять конспект 

урока в тетради. Умение 

работать в группах  

Географическая карта 5 часов 

6/1   Географическая 

карта и ее масштаб.  

Формирование пред-

ставлений о способах 

изображения местности, 

ориентировании на 

местности, определения 

направлений, способах 

определения расстоя-

ний на местности, их 

изображения, мас-

штабе.  

Географическая карта, мас-
штаб, численный масштаб, 
именованный масштаб, ли-
нейный масштаб, топографи-
ческая карта,  
мелкомасштабные  карты, 

крупномасштабные карты.  

Давать определение поня-

тиям: масштаб, виды мас-

штаба, переводить один вид 

масштаба в другой, использо-

вать масштаб при чтении 

карты  

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

давать определения поня-

тиям, оформлять конспект 

урока в тетради. Умение 

работать в группах  

7/2   П/р №2 «Определе-

ние направлений и 

расстояний по 

карте» 

Формирование пред-

ставлений об ориенти-

ровании на местности, 

определения направле-

ний, способах определе-

ния расстояний на мест-

ности, их изображения, 

масштабе.  

Географическая карта, мас-
штаб, численный масштаб, 
именованный масштаб, ли-
нейный масштаб, топографи-
ческая карта,  
Мелкомасштабные карты, 

крупномасштабные карты.  

Давать определение поня-

тиям: масштаб, виды мас-

штаба, переводить один вид 

масштаба в другой, использо-

вать масштаб при чтении 

карты  

Умение работать с картами 

Умение работать в группах  

8/3  Виды условных зна-

ков  

Формирование пред-

ставлений об условных 

знаках: значки, каче-

ственный фон, изоли-

нии и ареалы.  

 Понятие  о  

географической карте, раз-

личие карт  по масштабу.  

Давать определение понятиям: 
условные знаки. Объяснять ка-
кая легенда бывает у карты, ка-
кие существуют способы изоб-
ражения земной  

Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации, преобразовы-

вать ее из одной формы в 

другую, выделять главное 



поверхности, составлять класси-

фикацию географических карт.  

в тексте, структурировать 

учебный материал, гото-

вить сообщения и презен-

тации  

9/4   Ориентирование. П/р 

№3 «Определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса и 

передвижение по 

азимуту.» 

Формирование пред-
ставлений об  
ориентировании на 

местности, определении 

направлений, азимуте, 

способах определения 

расстояний на местно-

сти и их изображении 

Ориентирование 

, компас, стороны гори-

зонта, румбы, страны света, 

азимут, движение по ази-

муту 

Давать определение понятию 
азимут, рассказывать где и ко-
гда изобрели компас...  
С помощью компаса определять 

азимут 

Умение работать с тек-

стом, воспринимать ин-

формацию на слух, оформ-

лять конспект урока в тет-

ради  

10/5   Изображение рель-

ефа на карте. П/р №4 

«Составление про-

стейшего плана мест-

ности»  

Формирование навыков 

и умений обобщения, 

работы с различными 

контрольно-измери-

тельными материалами  

Относительная высота, аб-
солютная высота, уровень 
моря, нивелир, бергштрих, 
послойная окраска, изо-
гипса,  
горизонталь, шкала высот и 

глубин.  

  

  

Давать определение понятиям: 
рельеф, относительная,  
абсолютная высота, шкала вы-

сот  и глубин. Называть отно-

сительно чего измеряют высоты 

неровностей земной поверхно-

сти, объяснять, как  

изображаются неровности зем-

ной поверхности на географиче-

ской карте.  

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе  

Литосфера 7 часов 

11/1   Строение Земного 

шара  

Формирование пред-

ставлений о внутрен-

нем строении Земного 

шара: ядро, мантия, ли-

тосфера, земная кора,  

о способах изучения 

земных недр. 

Ядро, мантия, земная кора,  
океаническая  

земная кора, материковая 

земная кора,  

литосфера, геология, геофи-

зика  

Давать определение понятиям: 
литосфера, земная кора, ядро, 
мантия, расскажут о внутрен-
нем строении земли, из чего со-
стоит литосфера, какие науки 
занимаются изучением недр 
Земли, где расположена самая 
глубокая скважина в мире и за-
чем её пробурили. Объяснять 

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

оформлять конспект урока 

в тетради. Освоение эле-

ментарных навыков иссле-

довательской деятельно-

сти  



особенности внутренних слоёв 
Земли.  
Объяснять, как изучаются чело-

веком земные недра. 

12/2  Виды горных пород  Формирование пред-
ставлений о горных по-
родах, слагающих зем-
ную кору: магматиче-
ские, осадочные и  
метаморфически 

е.    

Горная порода, минерал, 

магматическая горная по-

рода, метаморфическа я 

горная порода, осадочная 

горная порода  

Давать определение понятиям: 

горные породы, минералы. 

Объяснять отличие горных по-

род от минералов.  

Умение давать определе-

ния понятиям, работать с 

текстом и выделять в нем 

главное  

13/3   Полезные ископае-

мые  

Формирование пред-

ставлений о полезных 

ископаемых, основных 

принципах их размеще-

ния  

Полезные ископаемые, топ-

ливные полезные ископае-

мые, рудные полезные ис-

копаемые, нерудные полез-

ные ископаемые, геологи-

ческая разведка  

Давать определение понятиям: 
полезные ископаемые, виды 
полезных  
ископаемых,  

определять где залегают разно-

образные полезные ископае-

мые. Объяснять, что такое раз-

ведка полезных ископаемых  

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

давать определения поня-

тиям, оформлять конспект 

урока в тетради. Умение 

работать в группах  

14/4   Движения земной 

коры  

Формирование пред-
ставлений о медлен-
ных вертикальных и го-
ризонтальных    движе-
ниях, их роли в изме-
нении поверхности 
Земли.  
Землетрясениях и   вул-

канизме, обеспечении 

безопасности населе-

ния  

Медленные движения зем-
ной коры, быстрые  
движения земной коры,  

землетрясение, эпицентр, 

 очаг землетрясения, 

сейсмология, сейсмограф, 

сейсмический пояс,  вулкан, 

вулканический конус, ман-

тия, магма, лава.  

Определять какие бывают 
виды движения земной коры, 
оценивать к каким послед-
ствиям  
приводит движение земной 

коры, называть как называ-

ется прибор, регистрирующий 

колебания земной коры, опи-

шут какие волны распростра-

няются в земной коре, объяс-

нять почему возникают вул-

каны.  

Умение работать с раз-

личными источниками 

информации, преобразо-

вывать ее из одной 

формы в другую, выде-

лять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить сооб-

щения и презентации  



15/5   Выветривание гор-

ных пород  

Формирование пред-
ставлений о внешних 
силах, изменяющих по-
верхность Земли:  
выветривание, деятель-

ность текучих вод, дея-

тельность подземных 

вод, ветра, льда, дея-

тельность человека  

Выветривание, физическое 

выветривание, химическое 

выветривание, биогенной 

выветривание, техногенное 

(антропогенное) выветрива-

ние  

Определять, что такое вывет-

ривание, какие бывают виды 

выветривания. Выявлять при-

чины разрушения горных по-

род и минералов  

Умение работать с тек-

стом, воспринимать ин-

формацию на слух, 

оформлять конспект урока 

в тетради  

16/6   Рельеф суши и дна 

Мирового океана. 

П/р № 5 «Определе-

ние высот и глубин 

географических объ-

ектов с использова-

нием шкалы.» 

Формирование пред-

ставлений об основных 

формах рельефа суши: 

горы и равнины, их раз-

личие по высоте. рель-

ефе дна Мирового оке-

ана.   

Рельеф, форма рельефа, 
горы, равнины, плоские рав-
нины, холмистые равнины, 
низменности, возвышенно-
сти, плоскогорья, плато, низ-
кие горы, средние горы, вы-
сокие  
горы, высочайшие горы, Ги-
малаи, Эверест, Амазонская 
низменность, Западно- Си-
бирская  
низменность,  

Анды, Южная Америка, Сред-

нерусская возвышенность, 

Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоского-

рье, Гвианское плоскогорье, 

глубоководный желоб, сре-

динно-океанический хребет, 

Давать определение понятию 

рельеф. Классифицировать 

формы рельефа.  
Определять, чем формы рель-
ефа отличаются друг от друга.  
 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя;  
планировать свою деятель-
ность под  

руководством учителя;  

выявлять причинно-след-

ственные связи;  

определять критерии для 
сравнения фактов,  

явлений;  
выслушивать и объективно 
оценивать  

другого;  

уметь вести диалог, выра-

батывая общее решение 

17/7    П/р № 6 «Определе-
ние и объяснение из-
менений земной коры 

Формирование навыков 

и умений обобщения, 

работы с различными 

контрольно-измеритель-

ными материалами  

Земное ядро, мантия (ниж-
няя, средняя и верхняя), 
земная кора, литосфера, 
горные породы (магматиче-

Объяснять, особенности  
внутреннего  

строения Земли; причины и 
следствия движения земной 
коры; действие внутренних и 

ставить учебную задачу  

под руководством   

учителя;  



под воздействием хо-
зяйственной деятель-
ности  
человека» 

ские, осадочные, химиче-
ские, биологические, мета-
морфические).  
Землетрясения, сейсмоло-
гия, эпицентр, движения 
земной коры, вулкан и его 
составные части, полезные  
ископаемые  

(осадочные и магматиче-
ские). Рельеф, горы, рав-
нины,  
выветривание, внешние и  

внутренние силы, формиру-

ющие рельеф, техногенные 

процессы. 

внешних сил на формирование 
рельефа;  
особенности жизни, быта  и  

хозяйственной  

деятельности людей в горах и 

на равнинах.  

определять: существенные  
признаки признаков понятий; по 

заданным признакам горные по-

роды и минералы; отличие ви-

дов земной коры; виды форм 

рельефа; районы землетрясений 

и вулканизма.  

планировать свою дея-

тельность под руковод-

ством учителя;  

выявлять причинно-след-

ственные связи;  

определять критерии для 
сравнения фактов,  

явлений;  
выслушивать и объективно 
оценивать  

другого;  

уметь вести диалог, выра-

батывая общее решение  

Атмосфера 8 часов 

18/1   Строение атмосферы  Формирование пред-

ставлений об атмо-

сфере: ее состав, строе-

ние и значение  

Атмосфера, тропосфера, стра-
тосфера,  

верхние слои атмосферы, ме-
зосфера, термосфера, воздух, 
метеорология, метеостанция, 
зонд, метеороло-гические ра-
кета и спутник  

Объяснять, закономерности гео-

графической оболочки на при-

мере атмосферы; анализировать 

вертикальное строение атмо-

сферы, определят: существен-

ные признаки понятия атмо-

сфера  

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

оформлять конспект урока 

в тетради. Освоение эле-

ментарных навыков иссле-

довательской деятельно-

сти  

19/2   Температура воздуха  Формирование пред-
ставлений о нагревании 
земной поверхности и 
воздуха. Температура 
воздуха.  
Особенности суточного 

хода температуры воз-

духа в зависимости от 

Температура, амплитуда тем-

ператур, максимальная тем-

пература, минимальная тем-

пература, суточная ампли-

туда температур, годовая ам-

плитуда температур, средне-

суточная температура, сред-

немесячная температура, 

Объяснять, изменение темпе-
ратуры воздуха, причины обра-
зования тепловых поясов, от 
чего зависит нагрев воздуха, 
как  
связаны географическая  

 широта и  

температура  

воздуха, как  

ставить учебную задачу  

под руководством   

учителя; планировать свою 

деятельность под руковод-

ством учителя;  

 выявлять  причинно- 

следственные связи;  
определять критерии для 
сравнения фактов,  



высоты солнца над гори-

зонтом.  

средняя многолетняя темпе-

ратура, среднегодовая тем-

пература 

изменяется температура воз-
духа во времени.  

Давать определение понятию 
амплитуда.  
Рассчитывать, как определить 

среднее значение температуры 

явлений;  
выслушивать и объективно 
оценивать  

другого;  

уметь вести диалог, выра-

батывая общее решение  

20/3   Атмосферное давле-

ние  

Формирование пред-

ставлений об атмо-

сферном давлении.   

Атмосферное давление, нор-

мальное атмосферное давле-

ние, барометр, ртутный баро-

метр, барометр-анероид.  

Объяснять, изменение давления 

и температуры воздуха с высо-

той, определять: существенные 

признаки понятий 

Умение работать с текстом 

и выделять в нем главное, 

оформлять конспект урока 

в тетради. Освоение эле-

ментарных навыков иссле-

довательской деятельно-

сти  

21/4   Движение воздуха 

П/р № 7 «Построе-

ние розы ветров по 

имеющимся дан-

ным» 

Формирование пред-

ставлений о причинах 

образования ветра, 

бризе.  

Ветер, бриз, дневной бриз, 

ночной бриз, флюгер, роза, 

ветров  

Объяснять, причины возникно-
вения ветра в атмосфере; опре-
делять: существенные  

признаки понятия ветер 

 Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации, преобразовы-

вать ее из одной формы в 

другую, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, гото-

вить сообщения и презен-

тации 

22/5   Вода в атмосфере. 

П/р № 8 «Построе-

ние, диаграмм об-

лачности и осадков 

по имеющимся дан-

ным»  

Формирование пред-

ставлений о влажности 

воздуха, тумане, обла-

ках, атмосферных осад-

ках  

Водяной  пар, влаж-
ность воздуха, абсолютная 
влажность воздуха, относи-
тельная влажность воздуха, 
конденсация, испарения, 
облака, кучевые облака, 
слоистые облака, перистые 
облака, дождевые облака, 

Давать определение понятиям: 
водяной пар, влажность воз-
духа.  
Объяснят, что влияет на изме-
нение агрегатного состояния 
воды, как называются про-
цессы изменения агрегатного 
состояния воды.  

Умение работать с тек-

стом, воспринимать ин-

формацию на слух, 

оформлять конспект урока 

в тетради  



осадки, дождь, ливень, мо-
рось, снег, град, туман, 
роса, иней, осадкомер 

Определять, как связаны 
между собой температура и со-
держание водяного пара в ат-
мосфере.  
Объяснять, чем отличаются раз-
ные виды влажности воздуха, 
как образуются облака.  
Рассказывать, какие существуют 
виды осадков. 

23/6   Погода П/р № 9 «Вы-

явление причин изме-

нения погоды» 

Формирование пред-
ставлений о погоде,  
причинах ее измене-

ния, о предсказании 

погоды.   

Погода, метеорология, воз-

душная масса, синоптиче-

ская карта  

Определять: существенные при-
знаки понятия погода; классифи-
цировать основные показатели 
погоды; определят связи воз-
душных масс и погоды.  
Рассказывать, как проводят 
наблюдения за погодой 

ставить учебную задачу  

 под  руководством   

учителя;  
планировать свою деятель-
ность под  

руководством учителя;  

выявлять причинно-след-

ственные связи;  

определять критерии для 
сравнения фактов,  

явлений; выслушивать и 

объективно оценивать  

другого; уметь вести диа-

лог, вырабатывая общее 

решение 

24/7   Климат  Формирование пред-
ставлений о климате и 
климатообразующих 
факторах, зависимости 
климата от географиче-
ской широты и высоты 
местности над уровнем 
моря, адаптации  

Климат, климатообразую-
щие факторы, адаптация, 
Руал  

Амундсен  

Давать определение поня-
тиям: климат, климатообра-
зующй фактор определять: 
чем отличается погода от 
климата. Какие факторы вли-
яют на формирование кли-
мата.  

Рассказывать, что  

ставить учебную задачу  

под руководством   

учителя;  

планировать свою дея-

тельность под руковод-

ством учителя;  



человека к климатиче-

ским условиям.  

такое климатическая адапта-

ция  

выявлять причинн-ослед-

ственные связи;  

определять критерии для 
сравнения фактов,  

явлений;  

выслушивать и объективно 
оценивать  

другого;  

уметь вести диалог, выра-

батывая общее решение  

25/8   Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Атмосфера»  

Формирование навыков 

и умений обобщения, 

работы с различными 

контрольно-измеритель-

ными материалами  

Атмосфера, тропосфера, стра-

тосфера,  

верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосфер-

ное давление, ветер, конден-

сация водяного пара, атмо-

сферные осадки, погода, воз-

душные массы, климат.  

 

Объяснять,  

закономерностей географиче-
ской оболочки на примере атмо-
сферы; вертикальное строение 
атмосферы, изменение давле-
ния и температуры воздуха с вы-
сотой, тепловых поясов, цирку-
ляции атмосферы, климатиче-
ских поясов причины возникно-
вения природных явлений в ат-
мосфере; зависимость климата 
от географической широты и вы-
соты местности над уровнем 
моря; особенности адаптации 
человека к климатическим усло-
виям. определять: существен-
ные признаки понятий; основ-
ные показатели погоды 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью и здоро-

вью окружающих. Умение 

готовить сообщения и пре-

зентации  

Гидросфера 4 часа 

26/1   Единство гидросферы  Формирование пред-

ставлений о гидросфере  

Гидросфера, круговорот 

воды в природе  

Давать определение понятию 

гидросфера.  

ставить учебную задачу  

под руководством   

учителя;  



определять: из каких частей со-

стоит гидросфера.  

Делать вывод о единстве гидро-

сферы.  

Выявят значение гидросферы 
для живых существ на  

Земле. Рассказывать т о миро-

вом круговороте воды в при-

роде 

планировать свою дея-

тельность под руковод-

ством учителя;  

выявлять причинно-след-

ственные связи;  

определять критерии для 
сравнения фактов,  

явлений;  

выслушивать и объективно 

оценивать другого;  
уметь вести диалог, выра-

батывая общее решение  
27/2   Воды суши: реки и 

озера  

Формирование пред-

ставлений о внутренних 

водах   

Река, равнинная река, 

 горная река,  русло, 

речная долина, пойма, реч-

ной бассейн, исток, водораз-

дел, устье,  водопад, 

озеро, озёрная котловина, 

проточное озеро, бессточное 

озеро, Каспий, Анхель, Бай-

кал, пруд, водохранилище  

Давать определение понятиям: 

река, озеро. Сравнят чем отлича-

ется горная река от равнинной, 

чем отличается озеро от реки.  

Классифицировать типы озёр 

Умение работать с различ-

ными источниками инфор-

мации, преобразовывать 

ее из одной формы в дру-

гую, выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, гото-

вить сообщения и презен-

тации  

28/3   Воды суши: подзем-

ные воды и природ-

ные льды  

Формирование пред-

ставлений о водах суши: 

подземных водах и при-

родных льдах  

Подземные воды, снеговая 

линя, водоупорные породы, 

водопроницаемы 

е породы, грунтовые воды,  
водоносный слой, межпла-
стовые воды, артезианские 
воды, источник, ключ, род-
ник, ледник, горные лед-
ники, покровные ледники, 

Давать определение понятию 
воды суши.  

определять, как  
образуются подземные воды, 
какие воды  
называют артезианскими.  

Рассказывать, как образуются 

ледники. Классифицировать 

виды ледников  

Умение работать с текстом, 

воспринимать информацию 

на слух, оформлять кон-

спект урока в тетради  



айсберги, многолетняя («веч-
ная») мерзлота, Гренландия, 
Антарктида,  
Северный Ледовитый океан 

29/4  П/р № 10 «Описание 

по карте географиче-

ского положения 

Волги направление и 

характер ее течения, 

использование чело-

веком» 

Формирование навыков 

и умений обобщения, 

работы с различными 

контрольно-измери-

тельными материалами 

Река, равнинная река, 

 горная река, русло, 

речная долина, пойма, реч-

ной бассейн, исток, водораз-

дел, устье,  водопад, 

озеро, озёрная котловина, 

проточное озеро, бессточное 

озеро, Каспий, Анхель, Бай-

кал, пруд, водохранилище  

Давать определение понятиям: 

река, озеро. Сравнят чем отлича-

ется горная река от равнинной, 

чем отличается озеро от реки.  

Классифицировать типы озёр 

Умение работать с различ-

ными источниками инфор-

мации, преобразовывать 

ее из одной формы в дру-

гую, выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, гото-

вить сообщения и презен-

тации  

Биосфера 2 часа 

30/1   Царства живой при-
роды п/р№11 «Озна-
комление с наиболее 
распространенными 
растениями и живот-
ными  

своей местности» 

Формирование пред-

ставлений о царствах 

живой природы  

Биосфера, царство бактерий, 

царство растений, царство 

животных, царство грибов, 

флора, фауна, природный 

круговорот веществ  

Давать определение существен-

ным признакам понятий: цар-

ства живой природы;   

определять: сущность экологи-
ческих проблем; причины  
разнообразия  

растений и животных;  

характер взаимного влияния жи-

вого и неживого мира.  

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе  

31/2   Биосфера и охрана 

природы  

Формирование пред-

ставлений о биосфере  

В.И.  

Вернадский, биосфера, запо-

ведники  и националь-

ные парки, исчезающие 

виды, «Красная книга фак-

тов». 

Давать определение существен-

ным признакам понятия био-

сфера. определять: границы 

распространения живых орга-

низмов.  
Выявлять роль биосферы в 

жизни планеты и влияние чело-

века на биосферу 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью и здоро-

вью окружающих. Умение 

готовить сообщения и пре-

зентации 



Почва и геосфера 3 часа 

32/1   Почва  Формирование пред-
ставлений о почве — 
особом природном  
образование, возникаю-
щим в результате взаи-
модействия всех при-
родных оболочек.  

Почва, гумус, плодородие, 
В.В.  

Докучаев  

Давать определение понятия 
почва, рассказывать, как она об-
разуется.  
Определять, что такое плодоро-
дие, какой слой почвы самый 
плодородный.  
Выявлять из чего и как образу-

ется гумус.  

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе  

33/2   Природный комплекс 

п/р №12 «Описание  

 природных  зон  

Земли  по географиче-

ским картам» 

Формирование пред-

ставлений о природном 

комплексе   

Природный комплекс, ком-
поненты природы, географи-
ческая оболочка  
(геосфера), природно-хозяй-

ственный комплекс.  

  

Давать определение понятиям: 
природный комплекс, геогра-
фическая оболочка.  
Определять какие компоненты 

природы входят в состав при-

родного комплекса. Выявлять 

чем отличаются природные 

комплексы друг от друга. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью и здоро-

вью окружающих. Умение 

готовить сообщения и пре-

зентации  

34/3   П/р №13 Описание  
изменений  

 природы в  
результате хозяй-
ственной деятельно-
сти  

человека на примере 

своей местности 

Формирование навы-

ков и умений обобще-

ния, работы с различ-

ными контрольно-из-

мерительными матери-

алами  

Биосфера,  

 Красная  книга,  

почва, плодородие, природ-

ный комплекс, ландшафт, 

природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон 

географической зонально-

сти  

Объяснять, закономерности 

образования почвы; особенно-

сти строения и состава геогра-

фической оболочки; взаимо-

связь между всеми элемен-

тами географической обо-

лочки; законы развития геогра-

фической оболочки; сущность 

влияния человека на географи-

ческую оболочку. определят: 

существенные признаки поня-

тий; условия образования 

почв; характер  

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью и здоро-

вью окружающих. Умение 

готовить сообщения и пре-

зентации 



размещения природных зон  

Земли;  

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

•  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

•  Самостоятельность ответа. 

•  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. 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, чётко, 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 при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 



не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты 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.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

6. 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;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  



 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практическихи самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учи¬телем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена уча¬щимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного резуль¬тата 



(перестановка пунктов типового плана при характеристи¬ке отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебни¬ку, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение уме¬ниями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения ра¬боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении ре¬зультатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выпол¬нивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполне¬ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретиче¬ского материала, но испытывали затруднения при самостоя¬тельной работе с картами 

атласа, статистическими материала¬ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные ре¬зультаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полно¬стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками  

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении 

задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
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