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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Курс «География»6 класс(34 часа, 1 час в неделю)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (утвержден приказомМинобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897)Рабочая программа составлена на основе Примерной основнойобразовательной программы основного общего образования, одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с использованиемавторской рабочей программы курса географии в соответствии с ФГОС,разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов,допущенных Министерством образования и науки РФ под редакциейВ.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2011.
Используемый учителем УМК для реализации программного содержания:

Учебно-методическое обеспечение предусматривает использование УМКлинии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева с 5 по 9классы:1. Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.М.:Просвещение, 2016 г.2. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD).3. Мой тренажёр. География. 5-6 классы. Николина В.В. – М.: Просвещение, 2017 г.4. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. – М.: Просвещение, 2012 г.5. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярнаязвезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К.6. География. 5-6 класс. Атлас. М.: Просвещение, 2017 г.7. География. Контурные карты. 5 класс. – М.: Просвещение, 2017 г.
Рабочая учебная программа соответствует примерной программе, изменений в содержание невнесено.

Цели изучения географии: формирование системы географических знаний как компонента научнойкартины мира; формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных егоуровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современномэтапе его развития с учетом исторических факторов; познание основных природных, социально-экономических, экологическихпроцессов и закономерностей, происходящих в географическом пространствеРоссии в мире; формирование системы интеллектуальных, практических, универсальныхучебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное,социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;



 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманиемзначимости географического пространства для человека, с заботой о сохраненииокружающей среды для жизни на Земле; формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечествомнаучных общекультурных достижений (карта, космические снимки,путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники),способствующие изучению, освоению и сохранению географическогопространства; формирование опыта ориентирования в географическом пространстве спомощью 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 собственныхгеографических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы,презентации); понимание закономерностей размещения населения и территориальнойорганизации хозяйства в связи природными, социально-экономическими,экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровьячеловека от географических условий проживания; всестороннее изучение географии, включая различные виды ее географическогоположения, природу, население, хозяйство, регионы, особенностиприродопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразныхприродных, социально-экономических процессах и явлениях, ихпространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путейрешения проблем для устойчивого развития; выработка у учащихся понимания общественной потребности в географическихзнаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможнойобласти будущей практической деятельности.
Общая характеристика предмета географии

География в основной школе формирует у учащихся систему комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как
 о планете людей, об основных закономерностях развития природы,
 о размещении населения и хозяйства,
 об особенностях и о динамике главных природных, экологических,социально-экономических, политических процессов, протекающих вгеографическом пространстве,
 о проблемах взаимодействия природы и общества,
 об адаптации человека к географическим условиям проживания,
 о географических подходах к устойчивому развитию территорий.Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно отобщего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметныхсвязей. В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного,аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязиглобальной, региональной и краеведческой составляющих.Содержание курса направлено на формирование универсальных учебныхдействий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств



личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскуюдеятельность, основу которой составляют такте учебные действия, как умениевидеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводитьэксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищатьсвои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, гдепреобладают такие ее 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 вдиалог и т.д.Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которыхкомплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс –география России.Содержание курса географии 5-6 классов нацелено на формирование уучащихся знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей; осоставе, строении и свойствах оболочек Земли; о влиянии природы на жизнь ихозяйство людей; о топографо-картографических знаний и умений, позволяющихосознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли,обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле како планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси ивкруг Солнца; о расселении людей по планете; о государствах и их столицах.
Место географии в учебном плане

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебныхчасов за 5 лет обучения 280, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах ипо 70 ч (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
В соответствии с учебным планом школы курсу географии на ступениосновного общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,включающий определенные географические сведения. По отношению к курсугеографии данный курс является пропедевтическим.В свою очередь, содержание курса географии в основной школе являетсябазой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов,гипотез в старшей школе.Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собойбазовое звено в системе непрерывного географического образования и являетсяосновой для последующей уровневой и профильной дифференциацией.

Ценностные ориентиры
Ценностные ориентации отражают индивидуально-личностные позиции:

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном илокальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации,житель своего региона);
 осознание выдающейся роли и места России как части мировогогеографического пространства;



 осознание единства географического пространства России как средыобитания всех населяющих ее народов, определяющей общностью ихисторических судеб;
 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы,населения, хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества иготовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственныхценностей;
 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности заРодину перед современниками и будущими поколениями;
 уважение к природе истории, культуре России, национальным особенностям,традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознаниенеобходимости ее сохранения и рационального использования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ
Общие положенияВ соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования системапланируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемогоуровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрятьпродвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоныближайшего развития ребенка.Структура планируемых результатовПланируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,их способностей.В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируютосновные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемыхрезультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использованиеисключительно неперсонифицированной информации.
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают идетализируют основные направленности метапредметных результатов.
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов география и биология,раскрывают и детализируют их.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «География»,«Биология».Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируютпользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемымопорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатовслужат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне инеобходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижениябольшинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач,



построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимодля успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (спомощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в концеобучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиженияпланируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, ана уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – спомощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базовогоуровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможностиперехода на следующий уровень обучения.В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих какпропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельныемотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания целиданного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силуповышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебногоматериала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценкадостижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающихпредоставление и использование исключительно не персонифицированной информации.Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итоговогоконтроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставитьвозможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению сбазовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленныхобучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведетсяоценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием дляперехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатовэтого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученныерезультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений)и учитывать при определении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, чтопри организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижениепланируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогическихтехнологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.Личностные результаты освоения основной образовательной программы:1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому инастоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга передРодиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимостьиспользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностнойсопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знаниеистории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народовРоссии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современнойРоссии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностеймногонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России инародов мира.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору ипостроению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к



нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным 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 значениянравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированностьответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участияв социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,духовное многообразие современного мира.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя какполноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность кконструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность испособность к ведению переговоров).6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределахвозрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связейи отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность внепосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельностиподросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальнойсредой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальныхпреобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместнойдеятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправногопартнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализациисобственного лидерского потенциала).7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацияправил 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 народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовнойкультуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в томчисле в понимании красоты человека; потребность в общении с художественнымипроизведениями, сформированность активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современномууровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованиюприроды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражениюприроды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохраннойдеятельности).
Метапредметные результаты освоения ООП



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятияи универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).Межпредметные понятияУсловием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основамичитательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектнойдеятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированиюи развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средствомосуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числедосугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будетсформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этоммире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретироватьинформацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртываниевыделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде планаили тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектнойдеятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитаниюсамостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективностиучебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеютумением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и вситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработкенескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлениюнаиболее приемлемого решения.Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основнойобразовательной программы основного общего образования образовательной организации взависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемыхметодов работы и образовательных технологий.В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:регулятивные, познавательные, коммуникативные.Регулятивные УУД1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новыезадачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности. Обучающийся сможет:анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечныйрезультат;ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующихвозможностей;формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая иобосновывая логическую последовательность шагов.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач. Обучающийся сможет:определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей исоставлять алгоритм их выполнения;обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных ипознавательных задач;



определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполненияучебной и познавательной задачи;выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическуюпоследовательность шагов);выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы длярешения задачи/достижения цели;составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи инаходить средства для их устранения;описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологиирешения практических задач определенного класса;планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов икритерии оценки своей учебной деятельности;систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемыхрезультатов и оценки своей деятельности;отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтрольсвоей деятельности в рамках предложенных условий и требований;оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствияпланируемого результата;находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейсяситуации и/или при отсутствии планируемого результата;работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализаизменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристикамипроцесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристикпроцесса для получения улучшенных характеристик продукта;сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения. Обучающийся сможет:определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария длявыполнения учебной задачи;свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и способы действий;оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определеннымкритериям в соответствии с целью деятельности;обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своихвнутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательнойдеятельности и делать выводы;принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхода из ситуации неуспеха;ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметрыэтих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;



демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний длядостижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффектавосстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности).Познавательные УУД6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки исвойства;выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных емуслов;выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять ихсходство;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 междуявлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данногоявления, выявлять причины и следствия явлений;строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явленийк общим закономерностям;строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общиепризнаки;излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать иприменять способ проверки достоверности информации;вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной иисследовательской 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 /наиболеевероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляяпричинно-следственный анализ;делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать выводсобственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:обозначать символом и знаком предмет и/или явление;определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данныелогические 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 ее решения;создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделениемсущественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии сситуацией;преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих даннуюпредметную область;переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического илиформализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранееалгоритм 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, структурироватьтекст;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, текстnon-fiction);критически оценивать содержание и форму текста.9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его впознавательной, 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 действиедругого фактора;распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защитеокружающей среды;выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и другихпоисковых систем. Обучающийся сможет:определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизациирезультатов поиска;соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.Коммуникативные УУД11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать 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 илипрепятствовали продуктивной коммуникации;строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигатьконтраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочностьсвоего 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 поставленнойперед группой задачей;организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределятьроли, договариваться друг с другом и т. д.);устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования ирегуляции 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, регламент в монологе и дискуссии в соответствии скоммуникативной задачей;высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамкахдиалога;принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованиемнеобходимых речевых средств;использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловыхблоков своего выступления;использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно послезавершения коммуникативного контакта и обосновывать его.13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые длярешения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачисвоих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиямикоммуникации;выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модельрешения задачи;использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачеинструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных икоммуникационных 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, соблюдатьинформационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения ООП по географииВыпускник научится: выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; ориентироваться в источниках географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить иизвлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественныепоказатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение впространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлятьнедостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,представленную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; использовать различные источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географическихзависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений ипроцессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественныхпоказателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление



простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении,сравнении и/или оценке географической информации; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,атмосферного давления, силы и направления ветра, направления и скорости течения водныхпотоков; различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравниватьгеографические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств ипроводить их простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязяхмежду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения ихсвойств, условий протекания и различий; оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы вразных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы иявления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов истран;  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученнымидемографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разнымприродным условиям; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решенияпрактико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий вконтексте реальной жизни; уметь ориентироваться, определять стороны горизонта; описывать погоду своей местности; объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи длярешения учебных и практических задач по географии;
Выпускник получит возможность научиться: создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать географические объекты и явления; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использованиягеографических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания внаучно-популярной литературе и средствах массовой информации; составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях изакономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящихглобальных изменений климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климатадля отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорийв связи с природными и социально-экономическими факторами; делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результатеизменения их компонентов;



1Осуществляется в соответствии со статьей№95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
2Осуществляется в соответствии со статьей№97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

 наносить на контурные карты основные объекты гидрографии; давать характеристику климата своей области (края, республики); показывать на карте артезианские бассейны и области распространениямноголетней мерзлоты.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) являетсячастью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации ислужит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения обоценке образовательных достижений обучающихся".Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципальногорегионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационныхпроцедур; оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися основной образовательной программы образовательной организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования1 и мониторинговые исследования2 муниципального, регионального и федерального уровней.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется воценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы сучащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемыхрезультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускникполучит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как входе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговойаттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестациипедагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся напланируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник



получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования имониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,представленные во всех трёх блоках.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счетфиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базовогоуровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемыесо всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательныхдостижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях ипроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управлениякачеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов погеографии
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентовобразовательного процесса, включая внеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныеблока:1) сформированность основ гражданской идентичности личности;2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строитьжизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки иморальные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится наитоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разногоуровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходевнешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для нихразрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается напрофессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихсявозможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социальногоокружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, втом числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различныхпредметов в рамках системы общего образования.Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации иосуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюденийв ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного годаи представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной



организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «Оперсональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены вмеждисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебныедействия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формированиеметапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочнойдеятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельномупополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощениюнайденных решений в практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание ипериодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогическогосовета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностическиематериалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебныхисследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чемодин раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являетсязащита итогового индивидуального проекта.Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамкаходного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчётыо проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так имультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задачпроектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностямиобразовательной организации.



3Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельностикомиссии образовательной организации или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося иотзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являетсяспособность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержаниюучебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательнойорганизации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации идоводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должновключить: список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости –с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению наданном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательныхдостижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика можетпроводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебныхпрограмм и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения восвоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующейвыявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектомтекущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсеналформ и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческиеработы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой дляиндивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие обуспешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению спланируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служитьоснованием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу3.



характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой цельюможет использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленнаяоценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематическойоценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также соценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольныхмониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, котораясвидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоениипланируемы результатов.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Попредметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематическиепланируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическаяоценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочныепроцедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценкиявляются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческойактивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженностипроявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в частиподборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основнойшколе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций повыбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования имогут отражаться в характеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны соценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности испособности делать осознанный выбор профиля обучения; оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых учителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и дляповышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценкиуровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся науровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в концекаждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточнаяаттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов иуниверсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием дляперевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговойаттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированныхизмерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается каквыполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального баллаза выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять неменее 65%.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихсяИсходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимоучитывать:- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий изакономерностей, точностьупотребления географической терминологии;- самостоятельность ответа;- логичность, доказательность в изложении материала;- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и географических умений.
Примерные нормы оценок за устный ответ«5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрытосодержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация ихпримерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответсамостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения оважнейших географических событиях современности;«4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; естьнеточности в изложении основного географического материала или выводах, легкоисправляемые по дополнительным вопросам учителя;«3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия изакономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательноизлагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе«2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даютсяответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, неумениеработать с картой. Примерные нормы оценокза умение работать с картой и другими источниками географических знаний«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование вопределенной последовательности; соблюдение логики в описании илихарактеристике географических территорий или объектов; самостоятельноевыполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;аккуратное оформление результатов работы;«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности виспользовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов;«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности вформулировке выводов; неаккуратное оформление результатов;«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаютсясущественные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работОценка "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 илидопустил: 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 бытьвыставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы.



ПримечаниеУчитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, еслиучеником 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 тесты1. 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 10правильных ответов.

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

Правила работы с контурной картой
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистическиематериалы, текст учебника), выделите главное.2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знакиотобразите в легенде карты.4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположитепо параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрыватьконтуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, ночетко.5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненнойработы.6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картахфломастерами и маркерами запрещено!

Оценка качества выполненияпрактических и самостоятельных работ по географииОтметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдениемнеобходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобралинеобходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые дляпроведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические уменияи навыки.



Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме исамостоятельно.Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющеена правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана прихарактеристике отдельных территорий или стран и т.д.).Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицыиз приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знаниеосновного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми длясамостоятельного выполнения работы.Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошоподготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнениеработы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиесяпоказали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельнойработе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.Отметка "2"Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнениюэтой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностьюрасходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала иотсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошоподготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(перечень и название разделов учебного предмета и видов учебной деятельности учеников.Количество часов, необходимое для изучения раздела)
География. Планета Земля. 6 класс – 34 часа

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК (продолжение курса 5 класса)
Гидросфера (10 часов).Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и егочасти. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане –волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речнойсистемы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное ипокровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовыеводы. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.Атмосфера (12 часов).Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха.Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная,среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической



широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферноедавление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направленияветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения ипрогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксациярезультатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода иклимат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.Биосфера (4 часов).Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхностисуши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах.Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охранаприроды.Географическая оболочка как среда жизни (6 часов).Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строениегеографической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные илокальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерностигеографической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоныЗемли.Человечество на Земле (2 часа)Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на картемира. Перечень практических работ6 класс1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.2. Описание объектов гидрографии.3. Ведение дневника погоды.4. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов,обработка результатов наблюдений).5. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.6. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграммоблачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.7. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления,расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.8. Изучение природных комплексов своей местности.

Характеристика основных видов деятельности ученика.
Название разделов,глав, тем Планируемые результаты (для раздела, главы): требования к уровнюподготовки, характеристика основных видов деятельности ученика (на уровнеучебных действий)Гидросфера —водная оболочкаЗемлиГидросфера

Сравнивают соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме.Выявляют взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме«Круговорот воды в природе».Объяснять значение круговорота воды для природыЗемли.Описывают значение воды для жизни на планете.Мировой океан.Определениегеографическогоположения морей.

Определяют и описывают но карте географическое положение, глубину, размерыокеанов, морей, заливов, проливов, островов.Наносят на контурную карту океанов названия заливов, проливов, окраинных ивнутренних морей.Выявляют с помощьюкарт географические закономерности изменения температуры исолёности поверхностных водМирового океана.Строят графики изменения температуры и солёности вод океанов в зависимости отширотыДвижения воды вОкеане. Определяют по картам крупнейшие тёплые и холодные теченияМирового океана.Сравнивают карты и выявляют зависимость направления поверхностных течений от



Описание водМирового океана наоснове анализа карт.
направления господствующих ветров.Выполняют практические задания по картам на определение крупнейших тёплых ихолодных теченийМирового океана.Обозначают и подписывают на контурной карте холодные и тёплые теченияРеки Определяют и показывают по карте истоки, устья, притоки рек, водосборныебассейны, водоразделы.Обозначают и подписывают на контурной карте крупнейшие реки мира. Составляютхарактеристику равнинной (горной) реки по плану на основе анализа картОзёра и болота Определяют по карте географическое положение и размеры крупнейших озёр,водохранилищ и заболоченных территорий мира.Подписывают на контурной карте крупнейшие озёра и водохранилища мира.Составляют и анализируют схему различия озёрПодземные воды Анализируют модели (иллюстрации) «Подземные воды», Артезианские воды».Находят дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) означении, разных видов подземных вод и минеральных источников для человекаЛедники имноголетняямерзлота
Решают познавательные задачи по выявлению закономерностей распространенияледников и мерзлоты.Описывают географическое положение областей оледенения.Находят информациюи готовят сообщение (презентацию) об особенностях хозяйственной деятельности вусловиях многолетней мерзлотыЧеловек игидросфера. Описывают реки своей местности по плану.Анализируют хозяйственную деятельность человека в рамках гидросферыАтмосфера—воздушнаяоболочка ЗемлиАтмосфера

Составляют и анализируют схему «Значение атмосферы для Земли».Объясняют значение атмосферы.Находят дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о роли газоватмосферы для природных процессов. Высказывают мнение об утверждении:«Тропосфера— «кухня погодыТемпературавоздуха. Вычерчивают и анализируют графики изменения температуры в течение суток наоснове данных дневников наблюдений погоды. Вычисляют средние суточныетемпературы и амплитуду температур.Анализируют графики годового хода температур.Решают задачи на определение средней месячной температуры, изменениятемпературы с высотой. Выявляют зависимость температуры от угла падениясолнечных лучей на основе анализа иллюстраций или наблюдения действующихмоделей.Выявляют изменение температур по широте на основе анализа картВлажность воздуха.Облака. Измеряют относительную влажность воздуха с помощью гигрометра.Решают задачи по расчёту абсолютной и относительной влажности на основеимеющихся данных.Наблюдают за облаками, составляют их описание по облику, определяютоблачностьАтмосферныеосадки Анализируют и строят по имеющимся данным диаграммы распределения годовыхосадков по месяцам.Решают задачи по расчёту годового количества осадков на основе имеющихсяданных.Определяют способы отображения видов осадков и их количества на картах погоды иклиматических картахАтмосферноедавление Измеряют атмосферное давление с помощью барометра.Решают задачи по расчёту величины давления на разной высоте.Объясняют причину различий в величине атмосферного давления в разныхширотных поясах Земли. Определяют способы отображения величиныатмосферного давления на картахВетер.Вычерчивание розыветров.
Определяют направление и скорость ветра с помощью флюгера (анемометра),направление ветров по картам.Строят розу ветров на основе имеющихся данных (в том числе дневника наблюденийпогоды). Объясняют различия в скорости и силе ветра, причины изменениянаправления ветров

Погода Определяют с помощью метеорологических приборов показатели элементов погоды.Характеризуют текущую погоду. Устанавливают взаимосвязи между элементамипогоды на конкретных примерах.Овладевают чтением карты погоды, описывают по карте погоды количественные икачественные показатели состояния атмосферы.Описывают погоду



Климат Сравниваютпоказатели, применяемые для характеристики погоды и климата.Получают информацию о климатических показателях на основе анализа климатограмм.Овладевают чтением климатических карт, характеризуя климатические показатели(средние температуры, среднее количество осадков, направление ветров) поклиматической карте. Сопоставляют карты поясов освещённости и климатическихпоясов, делать выводыОптическиеявления ватмосфере.Человек иатмосфера

Находят дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) об оптических инеблагоприятных атмосферных явлениях, а также о правилах поведения, обеспечивающихличную безопасность человека.Составляют таблицу (схему) «Положительные и отрицательные примеры воздействиячеловека на атмосферу»
Биосфера —оболочка жизниБиосфера

Сопоставляют границы биосферы с границами других оболочек Земли.Обосновывают проведение границ биосферы.Описывают сферу распространения живых организмов.Объясняют причины неравномерного распространения живых организмовв биосфереЖизнь в Океане ина суше Сравнивают приспособительные особенности отдельных групп организмов к средеобитания.Выявляют причины изменения растительного и животного мира от экватора кполюсам и от подножий гор к вершинам на основе анализа и сравнения карт,иллюстраций, моделейЗначениебиосферы Анализируют схему биологического круговорота и выявляют роль разных группорганизмов в переносе веществ.Составляют (дополняют) схему биологического круговорота веществ. Обосновываютконкретными примерами участие живых организмов в преобразовании земныхоболочекЧеловек— частьбиосферы Различают по иллюстрациям и описаниям представителей различных рас.Анализируют диаграммы с целью получения данных о расовом составе населениямира (региона, страны).Устанавливают соответствие на основе анализа карт между народами и их расовойпринадлежностью, распространением рас и размещением населения на планете.Объясняют роль биосферы в жизни человекаЭкологическиепроблемы вбиосфере.
Проводят наблюдения за растительностью и животным миром своей местности дляопределения качества окружающей среды. Описывают меры, направленные наохрану биосферы.Высказывают мнения о воздействии человека на биосферу в своём крае.Географическаяоболочка Приводят примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в пределах географическойоболочки и проявленийширотной зональности.Выявляют на конкретных примерах причинно-следственные связи процессов,протекающих в географической оболочке.Анализируют тематические карты для доказательства существования широтнойзональностиПриродныекомплексы (зоны) Анализируют схемы для выявления причинно-следственных взаимосвязей междукомпонентами в природном комплексе.Наносят на контурную карту границы природных зон и их качественные характеристики.Выявляют наиболее и наименее изменённые человеком территории Земли на основеанализа разных источников географической информации.Находят информацию (в Интернете и других источниках), подготавливают иобсуждают презентации по проблемам антропогенного изменения природныхкомплексовПочва Выявляют причины разной степени плодородия используемых человеком почв.Сравнивают по иллюстрациям (моделям) строение профиля подзолистой почвы ичернозёма. Сопоставляют карты почв и природных зон, устанавливаютсоответствие между основными типами почв и природными зонами. Наблюдаютобразцы почв своей местности, выявляют их свойства



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕс указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темыкурса «География» 6 класс.(34 часа, 1 час в неделю)
№п/п Наименование разделови тем Всегочасов В том числе программнаяпрактическая часть (час)практическиеработы контрольныеработы экскурсии
1 Гидросфера – водная оболочка Земли.Гидросфера иМировой круговорот водыв природеМировой океанВоды суши

101
36

2

11

входной контроль



2 Атмосфера – воздушная оболочкаЗемли.Атмосфера: состав и строениеТемператураАтмосферное давление. Ветер.Влажность. Осадки.Погода и климат.Атмосферные явления.

12
133221

5
1211

3 Биосфера – оболочка ЗемлиБиосфера- оболочка жизниЧеловек и биосфера
532 1(промежуточнаяаттестация)4 Географическая оболочка – самыйкрупныйприродныйкомплекс.ГОиПКПочваПКЗемли

5
212

1

1

5 Человечество на ЗемлеНаселение Земли и странымира 22 -
ИТОГО: 34 8 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕучебного курса «География. 6 класс»(34 часа, 1 час в неделю)
№п/п № урокавразделе

Тема урокаСмысловые блоки Кол-вочасов
Дата

Р а з д е л 1. ГИДРОСФЕРА – ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 10
1 1 Состав и строение гидросферы. 1 02.092 2 Мировой океан и его части 1 09.093 3 Мировой океан. Рельеф дна.Практическая работа № 1 (о) «Работа с картографическимиисточниками информации. Нанесение объектов гидрографии»

1 16.09

4 4 Свойства водМирового океана.Практическая работа № 2 (о) «Описание по картам вод Мировогоокеана на основе анализа карт»
1 23.09



5 5 Движения воды в Океане. 1 30.096 6 Реки – артерии Земли. 1 07.107 7 Питание и режим рек.Практическая работа № 2 (о) «Описание реки по плану и картам» 1 14.10
8 8 Озёра, болота, водохранилища, каналы.Практическая работа№ 1 (о) «Нанесение объектов гидрографии накарту»

1 21.10

9 9 Подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота 1 11.1110 10 Гидросфера и человек.Обобщение знаний по разделу «Гидросфера» 1 18.11
Р А З Д ЕЛ 2. АТМОСФЕРА – ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 12

11 1 Состав, строение и значение атмосферы.Практическая работа 3 (об.) Ведение дневника погоды. 1 25.11
12 2 Тепло в атмосфереПрактическая работа № 4 (и) «Работа с метеоприборами»Измерение количественных характеристик элементов погоды спомощью приборов и инструментов.

1 02.12

13 3 Изменение температуры воздуха. Парниковый эффект.Годовые и суточные изменения температуры воздуха. Амплитудатемператур. Изотермы. Парниковый эффект.
1 09.12

14 4 Решение задач по теме «Температура воздуха»Практическая работа № 5 (и) «Определение средних температур,амплитуды и построение графиков»Чтение графиков хода температур, вычисление средних величинтемпературы, амплитуды, построение графика хода температур.Выявление зависимости температуры воздуха от высоты.

1 16.12

15 5 Атмосферное давлениеПонятие «атмосферное давление». Измерение атмосферногодавления: барометр, единицы измерения. Причины изменениядавления. Географические особенности распределения давления.

1 23.12

16 6 Практическая работа № 6 (и) «Решение задач на определениевысоты местности по разности атмосферного давления, расчеттемпературы воздуха в зависимости от высоты местности»Решение географических задач на тему «Атмосферное давление»Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра,флюгера, осадкомера. Выявление зависимости давления воздуха отвысоты.

1 13.01

17 7 Ветер. Роза ветровВетры: образование, характеристики (направление, скорость, сила).Роза ветров. Постоянные, сезонные, суточные ветры. Значение ветров.Ветряной двигательПрактическая работа № 7 (и) «Построение розы ветров поимеющимся данным. Анализ полученных данных. Работа сграфическими и статистическими данными»

1 20.01

18 8 Влага в атмосфере.Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Туман.Облака, облачность. Виды облаков.Практическая работа № 6 (о)«Построение диаграммы облачности по имеющимся данным,анализ полученных данных»

1 27.01

19 9 Облака. Атмосферные осадкиОбразование осадков, неравномерность распределения на Земле.Диаграммы годового распределения осадков. Способы отображенияосадков на картахПрактическая работа № 6 (и) «Построение диаграмм осадков поимеющимся данным, анализ полученных данных»

1 03.02

20 10 Погода и климат. Метеостанция. Метеоприборы.Погода и её элементы. Причины изменения погоды. Прогнозы погоды,синоптические карты. Получение информации для прогноза погоды.Понятие о климате и его показателях. Пояса освещенности.Климатические диаграммы. Изображение климатических показателейна картах и климатограммах. Климатические пояса Земли.Климатообразующие факторы. Чтение климатических и

1 10.02



синоптических карт для характеристики погоды и климата.
21 11 Оптические явления в атмосфере. Атмосфера и человек.Явления в атмосфере, связанные с отражением солнечного света и сэлектричеством (полярное сияние, молния). Опасные явления в атмосфере,связанные с осадками, ветрами.Антропогенные воздействия на атмосферу.

1 17.02

22 12 Обобщение знаний по разделу «Атмосфера» 1 24.02Раздел 3. БИОСФЕРА – ЖИВАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 523 1 Биосфера – земная оболочка.Понятие «биосфера». В.И. Вернадский - создатель учения о биосфереГраницы современной биосферы Разнообразие органического мираЗемли. Понятие о древних видах - реликтах. Распространениеживых организмов в биосфере. Соотношение растений и животныхна суше и в Мировом океане.

1 03.03

24 2 ПочвыПочва как особое природное образование. Состав и строение почв.Плодородие почв. Распространённые зональные типы почв. Охранапочв, мелиорация.

1 10.03

25 3 Биосфера – сфера жизни.Особенности жизни в Океане и на суше.Факторы воздействия на распространение живых организмов в океане.Группы морских организмов по условиям обитания (нектон, планктон,бентос). Факторы воздействия на распространение живых организмовна суше. Географические закономерности изменения растительного иживотного мира суши. Воздействие температурного режима,количества осадков, рельефа.Значение биосферы. Роль отдельных групп организмов в биосфере.Биологический круговорот, его значение. Взаимодействие биосферы сдругими оболочками Земли. Влияние живых организмов на земнуюкору, атмосферу, гидросферу, человека

1 17.03

26 4 Воздействие человека на биосферу. Человек часть биосферы.Экологические проблемы в биосфере.Распространение людей на Земле. Географические факторы расселениячеловека. Экологические кризисы в истории развития человечества.Современные экологические проблемы и охрана биосферы. Охраняемыеприродные территории. Всемирное природное наследие.

1 31.03

27 5 Промежуточная аттестация 1 07.04Раздел 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – САМЫЙ КРУПНЫЙПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 5
28 1 Географическая оболочка и ее свойстваПонятие «географическая оболочка». Строение, границы, этапыформирования оболочки. Свойства географической оболочки:целостность, широтная зональность, высотная поясность, ритмичность.Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.

1 14.04

29 2 Природные зоны Земли.Компоненты природного комплекса, их взаимодействие. Размерыприродных комплексов. Природные зоны как крупнейшие зональныекомплексы. Высотные пояса. Природно-антропогенные иантропогенные комплексы

1 21.04

30 3 Природные зоны Земли. 1 28.04
31 4 Культурные ландшафты. 1 05.05
32 5 Природное и культурное наследие.Обобщение по разделу «Географическая оболочка» 1 12.05

Раздел V. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 2
33 1 Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовыйсостав. Нации и народы планеты.Расовый состав населения. Внешние признаки людей различных рас.Роль биосферы в жизни человека.

1 19.05

34 2 Страны на карте мира. 1 26.05
Итого 34 часа



(о) – обучающая практическая работа (№№ 1-3).
(и) - итоговая практическая работа (№№ 4-8)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Современное лабораторное и демонстрационное оборудование.2. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения,включающих:

 персональный компьютер;
 мульти-медиапроектор;
 экран;
 медиатеку, электронные обучающие диски;
 широкоплоскостной интернет;3. Комплект географических карт:
 Физическая карта полушарий;
 Политическая карта полушарий;
 Тектоническая карта мира;
 Карта плотность населения мира;
 Карта маршрутов важнейших путешествий;
 Физическая карта России;
 Топографическая карта;
 План местности.4. Тематические таблицы по всем разделам курса.5. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников.6. Справочно-информационная и научно-популярная литература.7. Электронная картотека с поурочным планированием, заданиями дляиндивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся,проведения контрольных работ и т. д.



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯпо курсу «География. 6 класс»
Пояснительная записка

Форма проведения – контрольная работа (при выполнении ВПР успешные результатызасчитываются в качестве промежуточной аттестации)Время выполнения работы – 40 минутВсего заданий – 15Количество вариантов - 2Максимально возможное кол-во баллов – 25.
Критерии по проверке и оценке ответов обучающихся 6 класса при выполненииаттестационной работы по географии

Условия оценивания:90-100% - отметка - «5»67-89% - отметка - «4»46-66% - отметка - «3»менее 45% - отметка - «2»
Критерии по баллам:Оценка «5» - 23-25 баллов«4» - 17-22 балл«3» - 12-16 баллов«2» - менее 11 баллов

Ответына задания промежуточной (переводной) аттестационной работыпо начальному курсу географии 6 классаВариант 1№ задания Ответ Кол-вобаллов1 4 12 2 13 2 14 2-В, или 3-С 45 1 16 1 17 1 18 4 19 1-Б(В)2-А(А)3-Г(D)4-В(С)

4

10 ВАБ 111 4 112 4 113 Индийского 114 В тропиках более соленая вода, чем на экваторе. опресняет наэкваторе осадки, стоки крупных рек+ испарение меньше, чем втропиках+пассаты влагу уносят к экватору
3

15 поглощает СО2, препятствуя парниковому эффекту 3ИТОГО 25

Вариант № 2
№ задания Ответ Кол-вобаллов1 2 1



2 3 13 2 14 4(D) 45 4 16 1 17 3 18 4 19 1-Б(В)2-В(С)3-А(А)4-Г(D)

4

10 ВАБ 111 2 112 3 113 В Тихом океане 114 Балтийское море севернее Красного, котороерасположено в тропиках. Там больше испарение и вышесоленость
3

15 Рельеф может оказаться преградой на пути воздушныхмасс. Выше в горах осадков больше, давление итемпература ниже. Условия более влажные и прохладныеи т.п.

3

ИТОГО 25



Контрольно-измерительные материалы
Итоговая контрольная работав 6 классе по курсу «География»



Контрольно-измерительный материал
Итоговая контрольная работав 6 классе по курсу «География»







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАСПЕЦИФИКАЦИЯработы (для промежуточной аттестации) по географии для 6 класса1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы.Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоенияпятиклассниками Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования по географии 6 класса.2. Документы, определяющие содержание КИМ.Содержание итоговой работы определяется: на основе Федерального Государственногообразовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФот 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего образования погеографии, Авторской программой предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.В.Николина,А.И.Алексеев, Е.К.Липкина.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМОтбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствиис разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ»Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования. Вработу включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделовкурса «География Земли» и выполнение основных требования к уровню подготовкипятиклассников.4. Структура проверочной работы.Проверочная работа выполняется после изучения тем «Гидросфера», «Атмосфера»,«Биосфера», «Географическая оболочка». На выполнение проверочной работы отводится 1урок. Работа проводится по 2 вариантам с использованием атласа.Цель проведения: проверить знания учащихся 6 классов по курсу 6 класса (УМК "Полярнаязвезда") и умения работать с географическими картами для получения необходимойинформации.



Промежуточная аттестация по географии за курс 6 класса. 1 вариант
А1. Какой самый высокий водопад на Земле? 1) Ниагарский 2) Виктория 3) Анхель 4) Илья МуромецА2. Вода в океане замерзает при температуре: 1) + 2°С 2) 0°С 3) - 2°С 4) -4°СА3. Какое течение самое мощное на Земле? 1) Гольфстрим 2) Западных ветров 3) Лабрадорское 4) НорвежскоеА3. Чем вызвана на Земле смена времен года?1) вращением Земли вокруг своей оси2) вращением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном оси к плоскости орбиты3) вращением Земли вокруг Солнца4) влиянием ЛуныА4. В какое время суток холоднее всего? утро 2) день 3) вечер 4) ночьА5. На какой параллели теплее? 1) 5° с.ш. 2) 10° с.ш. 3) 40° с.ш. 4) 90° с.ш.А6. Что влияет на образование почвы?1) растения, животные, микроорганизмы2) климат, рельеф, воды3) время, в течение которого происходит процесс образования почвенного покрова4) все перечисленные факторыА7. Какое из указанных морей не относится к бассейну ни одного океана?1) Красное 2) Средиземное 3) Балтийское 4) КаспийскоеА8. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 1) Волга 2) Нил 3) Амур 4) ГангА9. Определите природную зону по ее описанию.Среди равнин, покрытых густыми травами, возвышаются редкие низкорослые деревья, имеющие, как правило,зонтиковую крону. Среди почв преобладают красноземы. Богатый животный мир представленпреимущественно растительноядными животными. Главная особенность климата данной природной зонысостоит в четкой смене сухого и влажного периодов. 1) тундра 2) тайга 3) саванна 4) степь
10. Определите объект по описаниюЭто самое глубокое озеро на Земле, самый большой резервуар пресной воды. Расположено оно на территории самойбольшой страны мира, вдали от морских берегов. Само озеро, а также его прибрежныетерритории отличаются уникальным разнообразием растительного и животного мира.

11. Определите объект по описаниюЭто самая длинная и самая полноводная река мира с самым большим по площадиречным бассейном. Находится она в области влажного и теплого климата. Начинаетсяона высоко в горах и несёт свои воды во второй по величине океан Земли. В ее водахводится самая большая змея планеты, множество рыб, в том числе хищных. Кроме того,здесь можно встретить пресноводных дельфинов и самую большую кувшинку на Земле— викторию-регию
12. На метеорологической станции одного из городов были проведены наблюдения занаправлением ветра. По итогам этих наблюдений построили розу ветров. Рассмотритерозу ветров и ответьте на вопросы.12.1. Какой ветер чаще всего дул за период наблюдения?12.2. В каком направлении дует этот ветер?

13. Установите соответствие между названиями природных зон и географическими особенностями, которыехарактерны для каждой из них. Для этого к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию извторого столбца.ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫА) растения располагаются в несколько ярусов; 1) влажный экваториальный лесБ) есть как лиственные так и хвойные деревья; 2) смешанный лесВ) климат очень теплый и влажный;Г) встречаются белки, куницы, медведи, лисы, волки;Д) никогда не бывает отрицательных температур воздуха;Е) хорошо выражены сезоны года (лето, зима, весна, осень).
14. На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когдатемпература воздуха была выше 0 градусов? Укажите букву, которойобозначен этот рисунок. Составьте описание погоды в этот день.



15. Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы.Запишите его название.Составьте краткое описание этого природного явления (объёмом до пятипредложений). Обязательно напишите определение данного явления!!!Поясните, чем опасно это явление для людей.
16. Определи объект по описанию.Этот географический объект расположен на территории крупного полуостровасамого большого материка Земли. Он является самым высоким действующимвулканом не только крупнейшей страны мира, на территории которой находится,но и всего материка. Его высота составляет более 4,6 км над уровнем моря.
17. 1) Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (2) Она имеет несколько слоев. (3) У поверхности Земли расположенатропосфера. (4) Она содержит в себе 80 % воздуха атмосферы. (5) Её называют кухней погоды, потому что именноздесь образуются воздушные потоки и различные облака. (6) Температура в тропосфере с высотой понижается. (7) Надтропосферой расположен озоновый слой, а над ним стратосфера. (8) В отличие о тропосферы, в стратосферетемпература с высотой повышается. (9) Еще выше расположены и другие слои атмосферы, в которых тоже происходятизменения температуры и влажности воздуха, а также его плотности. (10) Чем выше, тем воздух более разряженный.По каким предложениям можно рассказать о том, из каких частей состоит атмосфера?
18. Определи объект по описанию.Это самая большая пустынная территория планеты. Она расположена на севере второго по величине материка, вусловиях очень жаркого и сухого климата. Это объясняет не освоение данного объекта. Лишь к северу и к югу от негорасположены поселения людей.
19. Определи объект по описанию.Самая длинная горная система Земли, протянувшаяся с севера на юг вдоль всего тихоокеанского побережья ЮжнойАмерики. Её самая высокая вершина — гора Аконкагуа. Здесь много потухших и действующих вулканов, частысильные землетрясения. В высокогорных районах местные жители разводят лам и альпак, их ценят за тёплую шерсть ииспользуют как вьючных животных. В лесах нижней части гор много птиц, в том числе самая маленькая птица наЗемле — колибри. На территории этой горной системы существовала древняя империя инков.
20. Определи объект по описанию.Огромный залив Атлантического океана на юге Северной Америки. Из-за размеров его называют морем. От океаназалив отделяют полуостров Флорида, остров Куба и ряд небольших островов. Здесь берёт начало тёплое течениеГольфстрим. Это место формирования мощных ураганов, один из которых — ураган Катрина — самыйразрушительный ураган в истории США. В водах этого залива много акул и дельфинов. Залив знаменит запасаминефти, которую добывают на шельфе с помощью нефтяных платформ.



Промежуточная аттестация по географии за курс 6 класса. 2 вариантА1. Как называют участки суши, глубоко вдающиеся в океан?1) острова 2) полуострова 3) материки 4) айсбергиА2. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два материка, два полуострова, два государства?1) Дрейка 2) Магелланов 3) Берингов 4) ГибралтарскийА3. Какой газ преобладает в атмосфере? 1) кислород 2) водород 3) азот 4) углекислыйА3. Как изменится температура воздуха при подъеме на 1 км?1) понизится на 6°С 2) понизится на 1° С 3) не изменится 4) повысится на 6° СА4. В какое время суток холоднее всего?1) перед восходом солнца 2) в полдень 3) в полночь 4) после захода солнцаА5. Какой прибор используют для измерения атмосферного давления?1) термометр 2) транспортир 3) радиозонд 4) барометр-анероидА6. Как называется ветер, который днем дуем с моря на сушу, а ночью – с суши на море?1) муссон 2) бриз 3) штиль 4) суховейА7. Какие облака являются самыми низкими? 1) слоистые 2) перистые 3) кучевые 4) перисто-кучевыеА8. Какие организмы появились на Земле первыми? 1) растения 2) животные 3) бактерии 4) грибыА9. Определите природную зону по ее описанию.Для этих лесов характерно самое большое видовое разнообразие. Густая крона деревьев почти не пропускаетсолнечный свет, поэтому здесь мало трав и кустарников. Стволы деревьев обвиты лианами. Цветение иплодоношение происходит несколько раз в год.1) смешанный лес 2) экваториальный лес 3) хвойный лес 4) широколиственный лес
10. Определите объект по описаниюЭтот географический объект (вершина) обладает абсолютным мировым рекордом высоты над уровнем моря.Располагается он на юге самого большого материка Земли. Входит в горную систему, название которой переводится нарусский язык как «обитель снегов». Впервые человек смог покорить её лишь во второй половине ХХ-го века. И дажесейчас подняться на неё не каждому альпинисту по силам.
11. Установите соответствие.Элемент погоды Прибор для измерения1. температура А. барометр2. атмосферные осадки Б. осадкомер3. осадки В. гигрометр4. влажность Г. флюгер5. направление ветра Д. термометр

12. На метеорологической станции города N в январе были проведены наблюдения занаправлением ветра. По результатам наблюдений метеорологи построили розу ветров.Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы.12.1. Какой ветер чаще всего дул в январе?12.2. В каком направлении дует этот ветер?

13. Установите соответствие между географическими особенностями и природнымизонами, для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбцаподберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫА) местообитание рыси, бурого медведя, росомахи 1) тундраБ) произрастание хвойных деревьев 2) тайгаВ) произрастание ягеля и других лишайниковГ) местообитание лемминга, песца, полярной куропаткиД) сильные ветры в течение всего годаЕ) преобладание подзолистых почв
14. На каком рисунке знаками отображена погода в тотдень, когда температура воздуха была самая высокая?Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьтеописание погоды в этот день.



15. Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы.Запишите его название.Составьте краткое описание этого природного явления (объёмом допяти предложений). Поясните, чем опасно это явление для людей.Обязательно напишите определение данного явления!!!
16. Определи объект по описанию.Это самый большой по площади объект Земли из себе подобных (остров).Площадь его поверхности составляет более 2 млн. км 2. Он располагаетсяв северной полярной области нашей планеты, на стыке второго ичетвертого по размерам океанов Земли. Климат холодный и большаячасть этого объекта всегда покрыта мощным слоем покровных ледников.
17. 1) Гидросфера — водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод Мирового океана, вод суши и водяного параатмосферы. (3) Воды Мирового океана соленые. (4) Они включают в себя моря, заливы, проливы. (5) На нихприходится более 96 % вод гидросферы. (6) Воды суши в основном пресные. (7) К ним относятся реки, озера, болота,подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. (8) Человек для своих нужд использует в основном пресную воду,большая часть которой находится в замерзшем состоянии. (9) Самым большим хранилищем пресной воды являютсяпокровные ледники Антарктиды и Гренландии. (10) Изучением гидросферы занимаются ученые гидрологи.По каким предложениям можно определить составные части гидросферы?
18. Определи объект по описанию.Это объект гидросферы (река). Расположен он на территории второго по площади материка Земли. Долгое время онбыл абсолютным рекордсменом длины в мире, а сейчас занимает второе место, но остается длиннейшим на своемматерике. С древних времен он давал жизнь местным жителям. Благодаря ему у них была вода, еда, возможностьпередвигаться. Они и сейчас с большим почтением относятся к этому объекту. ___________________________
19. Определи объект по описанию.Море бассейна Атлантического океана, расположенное между Африкой и Евразией. С океаном его соединяетГибралтарский пролив. В древности это море было естественным путём сообщения между древними европейскими исевероафриканскими цивилизациями. Оно омывает берега 22 государств: с севера к его берегам выходят страныЕвропы, с юга – страны Северной Африки, а с востока — страны Азии. Здесь расположены крупные морские порты(Марсель, Генуя, Афины). Побережье моря — территория самых знаменитых курортов мира.______________
20. Как называется река с ее притоками?




