
 

 



 

                                         
Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном уровне требований к результатам освоения содержания программы. 

Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность- носителя её норм, ценностей ориентаций, осваиваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 

хозяйством; 

Приобщениек познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки; 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных 

умений; 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

Формирование у обучающихся познавательной культуры; осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоциональной-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Планируемые личностные результаты: 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии  направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России);  

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 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). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 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 к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие 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 

социальной 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; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая 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). 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 



1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

3) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Планируемые метапредметные результаты 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является встраивание 

в образовательный процесс событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД должны отвечать следующим общим требованиям: 

 способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разного возраста; 

 способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного мышления; 

 допускать использование в разновозрастной группе; 

 способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха в познавательной деятельности; 

 допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: межпредметные и метапредметные погружения; решение задач 

«предельного типа», так называемых «ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты; образовательные путешествия; межкультурные 

погружения; классические попперовские «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки, 

«инженерные мастерилки» и др.. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной 

и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

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. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитаниелюбви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 



 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 

Минимальная оценка 2 балла, макстмальная-5 баллов. 

При оценке знаний учащихся 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. 

Отслеживание результатов обучения   осуществляется следующими способами: 

1.Опрос. 

2.Взаимопроверка и самопроверка 

3.Тестирование 

4.Прверочная работа 

5.Практическая работа 

6.Портфолио(творческие работы, рефераты, доклады) 

 

 

Формы, виды, методы  контроля  за уровнем обучения 

 

Раздел Формы, виды, методы   контроля   Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Развитие географических знаний о Земле   текущий,опрос, : фронтальный, индивидуальный и групповой 

пр.р.,сам.р. тематический тест 

 2 



Планета Земля   текущий,опрос, : фронтальный, индивидуальный и групповой 

,сам.р. тематический тест 

  

План и карта текущий,опрос, : фронтальный, индивидуальный и групповой 

пр.р.,сам.р. тематический тест 

1 4 

Литосфера текущий,опрос, : фронтальный, индивидуальный и групповой 

пр.р.,сам.р. тематический тест 

1 3 

Итого  плановых контрольных работ  2  

Итого практических работ   9 

 

Оценивание проводится в соответствии «Положения о текущей и итоговой аттестации учащихся» и «Положения о системе контроля и 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся» МБОУ  Астаховской СОШ . 

  

Особенности индивидуального проекта 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Особенности проектной деятельности:  

 формирует навыки самостоятельной ориентации в справочной, научно-популярной литературе, то есть учит «добывать» 

информацию самостоятельно,  

 способствует интеллектуальному росту ребенка,  

 учит мыслить от абстрактного к конкретному,  

 открывает возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром,  

 актуализирует субъектную позицию учащегося в педагогическом процессе. 

 

 

При изучении тем и разделов предусматриваются следующие формы работы над индивидуальным проектом: 

социальный опрос, наблюдение, исследование, долгосрочный проект. 

 



1. Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира. 

2. Мой фенологический дневник. 

3. Энциклопедия открытий 

4. Как изменялся мир 

5. Погодные приметы 

 

Возможные результаты детского проектирования (выходами) могут быть: 

 справочник,  

 газета,  

 журнал,  

 альбом,  

 гербарий,  

 карта,  

 экскурсия,  

 сценарий праздника,  

 игра,  

 макет,  

 модель,  

 сувенир,  

 мультимедийный продукт,  

 учебное пособие и другое.  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  / Приложение/ 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Раздел1. Географическое изучение Земли. (6час) 

Введение. География — наука о планете Земля (1 час) 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления.  

Как география изучает Землю. Практическая работа№1 «Организация фенологических наблюдений в природе» 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (5 час) 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция.  Учёные античного мира—Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т.Хейердала   как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских  землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света —экспедиция Христофора  



Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий.  

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли—открытие Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева—открытие Антарктиды.  

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космические 

исследования. ГеографическиеисследованияНовейшеговремени.Актуальныепроблемыразвития человечества и России, решение которых 

невозможно без участия географов. Практическая работа №2 «Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий» 

Раздел 2. Земля-планета Солнечной системы (5  часа) 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия.  

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы.  

Следствия осевого вращения Земли.  

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 

и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости.Тропики и 

полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Контрольная работа № 1  

Раздел 3.Изображение земной поверхности (12 часов) 

Тема1. План и топографическая карта (4 часов) 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб топографического плана и карты и его виды. 

Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на 

местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки.Ориентирование по 

плану местности. Разнообразие планов и области их применения.     

Тема 2.Географическая карта (8час)  

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных 

географических картах. Масштаб географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

Меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный , Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.

  

Практическая работа № 3 «Определение сторон горизонта» 

 Практическая работа № 4 «Определение направлений и расстояний».     

Практическая работа № 5«Построение простейших планов местности» 

Практическая работа № 6 «Определение географических координат» 

 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1Литосфера-каменная оболочка Земли. (12 часов) 



Литосфера—твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 

материковая(континентальная) и океаническая кора. 

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

породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа  суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику.  

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. 

Выветривание — разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека,  

Преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков.  

Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практическая работа № 7 «Определение горных пород по образцам» 

Практическая работа № 8 « Описание гор и равнин по географической карте» 

Практическая работа № 9 «Нанесение на контурную карту географических объектов: островов, полуостровов, высочайших гор и 

обширных равнин мира»  Контрольная работа № 2  

 

 

 

 

Географическая номенклатура 

 5класс 

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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг,Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада,Мексика, Австралийский Союз. 

 



 

 

 

 

Раздел 3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

 Разделы учебной программы, тема урока Основные виды учебной деятельности 

 6 Раздел1.Введение. География — наука о планете Земля  

1. 1 Зачем нам география и как мы будем её изучать. 

Практическая работа№1 «Организация фенологических 

наблюдений в природе» 

определяют  значение географических знаний в 

современной жизни, главные задачи современной 

географии. Оценивают роль географической науки в 

жизни общества. Устанавливают основные приёмы 

работы с учебником. 

 5 Тема 1.Развитие географических знаний о Земле.  

2,3 2 Как люди открывали Землю. Выявляют изменение географических 

представлений у людей в древности, в эпоху 

географических открытий. Определяют вклад 

величайших учёных и путешественников в развитие 

географической науки. Систематизируют 

информацию о путешествиях и открытиях 

наносят  на контурную карту маршруты 

путешествий, показывают на карте маршруты 

путешествий. 

Определяют значение современных географических 

исследований для жизни общества. Выявляют и 

анализируют источники географической 

информации. Оценивают роль космических 

исследований и геоинформационных систем для 

развития географии. 

4 1 Российские путешественники 

 

5 1 Практическая работа № 2 «Нанесение на контурную 

карту маршрутов путешествий» 

 

6 1 География сегодня. 



 5 Раздел 2. Земля-планета Солнечной системы    

7 1 Мы во Вселенной. Приводят  доказательства тому, что Земля – одна из 

планет Солнечной системы. 

8 1 Движение Земли. Выявляют зависимость продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси. Объясняют 

смену времён года на основе анализа схемы 

орбитального движения Земли. 

9 1 Солнечный свет на Земле. Наблюдают действующую модель движения Земли 

вокруг Солнца (теллурий) и фиксировать 

особенности положения планеты в дни 

солнцестояний и равноденствий. 

10 1 Обобщение по теме «Планета Земля»  

11 1 К.Р.№1 «Земля – планета Солнечной системы»  

 12  Раздел3.Изображение земной поверхности.  

 4 Тема1. План и топографическая  карта  

 

 

12 1 Ориентирование на местности. определяют направление по компасу, Солнцу, 

Полярной Звезде, «живым ориентирам». 

Определяют  азимут. Выявляют особенности плана 

местности. 

13 1 Практическая работа № 3  «Определение сторон 

горизонта» 

14 1 Земная поверхность на плане и карте. Условные 

знаки. Масштаб. 

определяют с помощью условных знаков 

изображённые объекты на плане 

15 1 Практическая работа № 4 «Определение направлений и 

расстояний».     

измеряют расстояние и определять направление на 

местности и плане 

 8 Тема 2.Географическая карта.  



16 1 Изображение неровностей земной поверхности на 

плане и карте.  

 

определяют с помощью условных знаков 

изображённые объекты на плане, измеряют 

расстояние и определять направление на местности 

и плане 

17 1 Практическая работа № 5 «Построение простейших 

планов местности» 

составляют и читают простейший план местности 

18 1 Географическая карта. сравнивают планы местности и географические 

карты, определяют направления на глобусе. 

Выделяют основные свойства карты. 

Систематизируют карты атласа по охвату 

территории, масштабу, содержанию. 

19 1 Градусная сетка.  Выявляют на глобусе и карте полушарий элементы 

градусной сетки. Определяют направления и 

измерять расстояния по карте 

20 1 Географические координаты. Широта. определяют географическую широту объектов. 

21 1 Географические координаты. Долгота. определяют географическую долготу объектов. 

22 1 Практическая работа № 6 «Определение географических  

координат» 

 

Определяют географические координаты по глобусу 

и карте полушарий 

23 1 Обобщение по теме: «План и карта» определяют направления и расстояния между 

географическими объектами по планам и картам с 

помощью линейного, именованного и численного 

масштабов масштаба. Определяют абсолютные и 

относительные высоты точек земной поверхности 

по топографической и физической карте. 

Составляют описание маршрута по 

топографической карте. Находят объект на карте по 



его координатам. Выполняют проектное задание в 

сотрудничестве. 

 12 Раздел 4.Литосфера-каменная оболочка Земли  

24 1 Земная кора – верхняя часть литосферы. Выявляют  особенности внутренних оболочек 

Земли. Устанавливают  по карте границы 

столкновения и расхождения литосферных плит 

25 1 Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Классифицируют  горные породы.  

26 1 Практическая работа № 7 «Определение горных пород 

по образцам» 

Описывают  по плану горные породы и минералы 

школьной коллекции. Сравнивают  свойства горных 

пород различного происхождения. 

27 1 Движения земной коры. Землетрясения. устанавливают с помощью географических карт 

сейсмические районы и пояса Земли. 

28 1 Движения земной коры. Вулканы. выявляют закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Наносят на контурную 

карту районы землетрясений и вулканизма. 

29 1 Рельеф Земли. Равнины. Определяют по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и России, особенности их 

географического положения. Выявляют черты 

сходства и различия крупных равнин мира. Наносят 

на контурную карту крупнейшие равнины мира и 

России, описывают равнину по карте. Представляют 

информацию в письменной форме в виде плана-

конспекта. 

30 1 Рельеф Земли. Горы.  Определяют по географическим картам 

количественные и качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, особенности их 

географического положения. Сравнивают по плану 



горные системы мира. Наносят на контурную карту 

крупнейшие горы  мира и России, описывать горы  

по карте. Описывают рельеф своей местности 

31 1 К.Р.№2 «Географическая карта. Литосфера»  

32 1 Практическая работа № 8 « Описание гор и равнин по 

географической карте» 

 

 находят  географические объекты на карте и в 

атласе и с помощью географических координат и 

основных ориентиров (рек, гор и т. д.). Описание  

равнины и горной страны.(по выбору)Находят 

положение географических объектов на контурной 

карте и наносить их на неё. 

33 1 Литосфера и человек. Определяют значение литосферы для человека.  

Выявляют способы воздействия человека на 

литосферу и характеризуют изменение литосферы в 

результате его хозяйственной деятельности. 

34 1 Обобщение по теме «Литосфера-твердая оболочка Земли. 

Практическая  работа № 9 «Нанесение на контурную 

карту географических объектов: островов, 

полуостровов, высочайших гор и обширных равнин 

мира» 

Обобщают полученные знания и метапредметные 

умения по теме. Наносят на контурную карту 

географические объекты: острова, полуострова, 

высочайшие горы и обширные равнины мира. 

35 1 Обобщение изученного.  
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