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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Курс «География»7 класс(68 часов, 2 часа 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 5-11 классов,допущенных Министерством образования и науки РФ под редакциейВ.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2020.

Используемый учителем УМК для реализации программного содержания:
1. А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии

≪Полярная звезда≫. 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень - М.:Просвещение, 2020.2. А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География.7 класс. Учебник3. В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс4. Атлас. 7 класс5. Контурные карты. 7 класс6. В. В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 7 класс

Место предмета в учебном плане
На изучение географии в 7 классе отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч. в год.
Цели обучения географии в школе
Целями изучения географии в основной школе являются:- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе егоразвития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рациональногоприродопользования; осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России имира;- познание основных природных, экологических процессов и закономерностей, характерных длягеографического пространства России и мира;- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных,коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологическицелесообразное поведение в окружающей среде;- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимостигеографического пространства для жизни на Земле;



- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различныхспособов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализациюсобственных потребностей, интересов, проектов;- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);- формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальныхдействий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний по географииобучающимися;- понимание закономерностей размещения населения в связи с природными и экологическимифакторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условийпроживания;- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, атакже формирование у них отношения к географии как возможной области будущейпрактической деятельности;- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения вокружающей среде.Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основупознавательных учебных действий составляют такие учебные действия, как умение видетьпроблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент,анализировать, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственныесвязи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, даватьопределения понятиям, структурировать материал и др. Основу коммуникативных учебныхдействий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои мысли,аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять исообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
Изменения, внесенные в программу
Изменения, касающиеся изучения отдельных тем и отведенных на них в авторскойпрограмме часов в рабочую программу не вносились. Рабочая программа соответствуетавторской программе по содержанию и общей логики последовательности его изучения.Тематика и количество практических работ соответствуют авторской программе.Резервные часы задействованы при изучении тем «Население Земли», «Природа Земли»,«Материки и страны», а также на обобщение знаний за курс географии 7 класса.Большой объем изучаемого материала и отсутствие тетрадей для практических работ поданному УМК не позволяют включить весь перечень практических работ, рекомендованныхпрограммой. Всего рекомендовано 32 работы. В календарное планирование внесено 10практических работ, 2 из которых – обучающие.В связи с тем, что календарных уроков только 66, программный материал планируетсяуплотнять в процессе изучения материков и океанов.
Общая характеристика организации учебного процесса
Формы организации учебной деятельности: уроки изучения новых знаний, урокизакрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, урокиконтроля, практические работы.
Технологии обучения: технология учебно-игровой деятельности, проектнойдеятельности, дифференцированного обучения, здоровьесбережения, проблемно-развивающая,информационно-коммуникативная, системно-деятельностный подход.
Методы обучения:1. Объяснительно–иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение,работа с литературными источниками, демонстрация, инструктаж, показ,) с иллюстрацией



различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральныеобъекты, др.).2. Частично–поисковый, проблемный (беседа, обобщение, проблемная ситуация, диспут,самостоятельная работа, наблюдение, составление плана, создание гипотезы), основанный наиспользовании географических знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся.Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактическихцелей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно–обобщающей.3. Исследовательский метод (сбор новых фактов, проектирование) как один из ведущихспособов организации поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им уменийи навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организацииметеорологических, фенологических, гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозиейпочвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.).
Виды деятельности обучающихся: коллективная работа, работа в парах, группах(групповой практикум, групповые творческие задания), индивидуальная работа (с литературойили электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнениеиндивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером), практическаяработа, самостоятельная работа, создание проектов, проведение исследований.
Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, индивидуальные задания,самостоятельные работы, практические работы, тестирование.Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие тесты в рамкахкаждой темы в виде фрагмента урока.
Средства обучения: учебники, учебные пособия, дидактический материал, тестовыйматериал, средство наглядности, ТСО (технические средства обучения), лабораторноеоборудование, чертежи, рисунки, схемы, учебные компьютерные программы по теме урока,системы знаков.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 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 результатов служатих значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость дляпоследующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинствомобучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенныхна опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешногообучения 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) иучитывать 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 кнравственному 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 ООПМетапредметные 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 и



имеющихся 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 схемы



для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:обозначать символом и знаком предмет и/или явление;определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 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, монологическойконтекстной 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 передачи своихмыслей 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) для решенияразличных 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; составлениепростейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении,сравнении и/или оценке географической информации; 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; различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы инаселения материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 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; объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стран; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневногохарактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессовили закономерностей;



 объяснять расовые отличия разных народов мира; уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 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; работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источникамигеографической информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, осовременных исследованиях Земли; 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; давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцениватьграницы с точки зрения их доступности; делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результатеизменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; показывать на карте артезианские бассейны и области распространениямноголетней мерзлоты.
В результате изучения географии ученик должензнать/понимать основные географические понятия и термины; различия географических карт посодержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихсягеографических открытий и путешествий; географические следствия движений Земли, географические явления и процессы вгеосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;географическую зональность и поясность; географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь междугеографическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельныхрегионов и стран; специфику географического положения отдельных стран; особенности их природы,населения, основных отраслей хозяйства; природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на,региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей отстихийных природных и техногенных явлений;уметь



 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов иявлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучениягеографических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природнымии человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека кусловиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разнойспециализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций иих узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей крупнейших регионов истран мира; составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основеразнообразных источников географической информации и форм ее представления; определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические координатыи местоположение географических объектов; показывать материки и части света;
 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
 давать характеристику карты; читать и анализировать карту;
 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимостькрупных форм рельефа от строения земной коры;
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,осадков;
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойствокеанических вод;
 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемывзаимодействия природных комплексов.
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областяхрасселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту;показывать наиболее крупные страны мира.
 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическоеположение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов иматериков как крупных природных комплексов;
 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты наматериках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы,острова, полуострова);
 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
 показывать наиболее крупные государства на материках;
 давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влияниемдеятельности человека.
 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки –целостность, ритмичность, зональность;
 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные видыприродных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: чтения карт различного содержания;



 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами иявлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки ихпоследствий; решения практических задач по определению качества и использованию окружающейсреды, её сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийныхбедствий и техногенных катастроф; проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников:картографических, статистических, геоинформационных.
Предметными результатами изучения курса «География» в 7 классе являются следующиеумения:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы игеографической оболочки;- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблемна глобальном, региональном и локальном уровнях.
 использование географических умений:- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую дляобъяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы наразных материках и в океанах.
 использование карт как моделей:- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явленийна материках, в океанах и различных странах.
 понимание смысла собственной действительности:- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы изащите людей от стихийных природных и техногенных явлений;- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека кусловиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разнойспециализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие положенияОсновными 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.



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»

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 подходс лужит 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 «Выпускникполучит 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 отрабатываемые совсеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточнымдля 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 образовательнойорганизацией. 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.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 содержанию



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

учебных 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 процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению наданном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в началеучебного года 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.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. Тематическая



оценка 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-либоматериалов 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 для переводав следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Впериод введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительныхматериалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение неменее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнениезаданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Исходя 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 картой1. 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 расположите попараллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуровдругих 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 ПРОГРАММЫ (на основе авторской)(перечень и название разделов учебного предмета и видов учебной деятельности учеников.Количество часов, необходимое для изучения раздела)

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (2)
Раздел 1. Человек на Земле (6)Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численностинаселения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения.Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественныйприрост населения и их географические особенности. Размещение населения. Понятие≪плотность населения≫.Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальныерелигии.Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг.География видов хозяйственной деятельности.Города и сельские поселения.Многообразие стран, их основные типы.Культурно-исторические регионы мира.
Практические работы1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным источникаминформации.2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникамгеографической информации.3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу).4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населениястран разных регионов.
Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (20)История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной иокеанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости.Формирование современных материков и океанов.Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующийфактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный



климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт,тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности,океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа.Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясовЗемли.Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатическихособенностей.Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы;поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Картасолёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана.Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы,ресурсы, освоение человеком. Южный океан.Природные зоны Земли. Высотная поясность.
Практические работы1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностейраспространения крупных форм рельефа.2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения географическогораспространения землетрясений и современного вулканизма.3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте.4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы.5) Описание климата территории по климатограмме.6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южномполушариях.7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным.8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по картесолёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтномнаправлении.9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных ивосточных побережий материков по физической карте мира.10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры отгеографического положения и абсолютной высоты.
Раздел 3. Материки и страны (39)
Тема 1. Южные материкиАфрика, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия,основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональныеприродные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы.Страны.Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника иподлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие иисследования Антарктиды.
Практические работы1) Выявление влияния географического положения на климат материка.2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере одногоиз материков.3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков наклимат и природные комплексы.4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий.5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической информации.



6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотностьнаселения, на примере одного из регионов.7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным.8) Описание одной из стран по географическим картам.
Тема 2. Северные материкиСеверная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные чертырельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природныекомплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны.
Практические работы1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географическойшироте, на примере умеренного климатического пояса.2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причинподобного расположения.3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков.4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в СевернойАмерике и Евразии и выявление причин различий.5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территорииСеверной Америки и Евразии.6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы постатистическим данным.7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны.8) Сравнение двух стран по заданным показателям.
Раздел 4. Взаимодействие природы и общества (1)Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны.Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоленияотсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических изменений.
Практическая работаОценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека напримере одной из стран.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темыкурса «География Земли. 7 класс»(68 часов, 2 часа в неделю)

№п/п Раздел / тема Кол-вочасов Практическая часть (час)практ. работы проверочныеработы контр.работыВВЕДЕНИЕ 2 - - -Раздел 1. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 6 1 (о)Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 14 3 -Литосфера и рельеф Земли 3 1 (о) - -Атмосфера и климаты Земли 5 - -Роль Мирового океана 3 1 (и) - -Биосфера. Географическаяоболочка 3 1 (и)
Раздел 3. ПРИРОДНЫЕКОМПЛЕКСЫ И РЕГИОНЫ 6 3 (и) 1
Раздел 4. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 39 3 2



Африка 8 1 (и)Австралия и Океания 4Антарктида 2Южная Америка 8 1 (и) 1Северная Америка 7Евразия 10 1 (и) 1(промежутатт)Раздел 5. ГЛОБАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 1 - -
ИТОГО 68 10 = 2(о)+8(и) 3, в т.ч. 1пром. атт.

Практические и контрольные работы:
Практическая работа № 1 (о) «Сравнение стран по плану»Практическая работа № 2 (о) «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом»Практическая работа № 3 (и) «Описание течения Мирового океана (по выбору)» либо «Нанесение схемыповерхностных течений на карту».Практическая работа № 4 (и) «Сопоставительный анализ карт климатических поясов иприродных зон мира»Практическая работа № 5 (и) «Описание природных зон по карте»Практическая работа № 6 (и) «Описание основных компонентов природы океана Земли»Практическая работа № 7 (и) «Сравнение географического положения материков»
Контрольная работа №1 по теме «Главные закономерности природы Земли»
Практическая работа № 8 (и) «Описание основных компонентов природы материков Земли» (описаниеклиматических условий материка по климатограммам)Охрана окружающей среды. Разработка проекта (о) «Создание национального парка в Танзании»Практическая работа № 9(и) «описание Бразилии по картам атласа»
Контрольная работа № 2 по теме «Южные материки»
Практическая работа № 10 (и) «Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основеразличных источников информации»



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕучебного курса «География Земли. 7 класс»(68 часов, 2 часа в неделю)
№ уро
ка № уро
кав

раз
дел

е Тема урока Кол-вочасов
Датапроведения

ВВЕДЕНИЕ 21 1 Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов?Материки и океаны на поверхности Земли. Материки и части света 1 02.09
2 2 Методы изучения окружающей среды. Источники информации.Географическая карта – особый источник информации.Разнообразие современных карт.

1 07.09

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 63 1 Заселение Земли человеком. Численность населения Земли, ееизменение во времени. 1 09.09
4 2 Население современного мира. Размещение людей на Земле 1 14.095 3 Народы, языки и религии мира 1 16.096 4 Города и сельские поселения 1 21.097 5 Многообразие стран мира. Хозяйственная деятельность людей. 1 23.098 6 Многообразие стран мира.Практическая работа № 1 (о) «Сравнение стран по плану» 1 28.09

Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 14Литосфера и рельеф Земли 39 1 Земная кора и литосфера.История формирования рельефа Земли(История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмическиепояса Земли. Строение Земной коры. Типы коры, их отличия)

1 30.09

10 2 Рельеф Земли и его особенности 1 05.1011 3 Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения корына облик Земли.Практическая работа № 2 (о) «Выявление взаимосвязи междустроением земной коры и рельефом»

1 05.10

Атмосфера и климаты Земли 512 1 Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 1 07.1013 2 Тепло на Земле.Распределение температуры на Земле и их отражение наклиматических картах.
1 12.10

14 3 Атмосферное давление. Распределение влаги на поверхностиЗемли. 1 14.10
15 4 Воздушные массы Земли и их свойства 1 19.1016 5 Климат и климатические пояса.Характеристика основных и переходных климатических поясов 1 21.10

Роль Мирового океана 317 1 Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли 1 02.1118 2 Этапы изучения Мирового океана. Система океаническихтечений.Практическая работа № 3 (и) «Описание течения Мирового океана(по выбору)» либо «Нанесение схемы поверхностных течений накарту».

1 09.11

19 3 Реки и озера Земли. 1 11.11Биосфера и географическая оболочка 320 1 Растительный и животный мир Земли. 1 16.1121 2 Практическая работа № 4 (и) «Сопоставительный анализкарт климатических поясов и природных зон мира» 1 18.11
22 3 Почва как особое природное образование 1 23.11Раздел 3. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И РЕГИОНЫ 623 1 Природные зоны ЗемлиПрактическая работа № 5 (и) «Описание природных зон по 1 25.11



карте»24 2 Океаны Земли: Тихий и Северный Ледовитый. 1 30.1125 3 Океаны Земли: Атлантический и Индийский.Практическая работа № 6 (и) «Описание основных компонентовприроды океана Земли»
1 02.12

26 4 Материки как крупные природные комплексы Земли.Практическая работа № 7 (и) «Сравнение географическогоположения материков»
1 07.12

27 5 Культурно-исторические и природные регионы мира 1 09.1228 6 Контрольная работа №1 по теме «Главные закономерностиприроды Земли» 1 09.12
Раздел 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 41Африка 829 1 Африка: образ материка.Географическое положение Африки и история исследования 1 14.12
30 2 Рельеф и полезные ископаемые 1 16.1231 3 Климат и внутренние водыПрактическая работа № 8 (и) «Описание основных компонентовприроды материков Земли» (описание климатических условийматерика по климатограммам)

1 21.12

32 4 Природные зоны Африки. Эндемики. 1 23.1233 5 Африка в мире. Население Африки и его хозяйственная деятельность.Политическая карта Африки 1 11.01
34 6 Путешествие по Африке: многообразие стран. Столицы и крупныегорода. Объекты природного и культурного наследия. 1 13.01
35 7 Путешествие по Африке: многообразие стран. Столицы и крупныегорода. Объекты природного и культурного наследия. 1 18.01
36 8 Многообразие стран. Египет. 1 20.01Австралия и Океания 437 9 Австралия: образ материка.Географическое положение, история исследования 1 25.01
38 1 Особенности природы. Эндемики. Природные ресурсы и ихиспользование. 1 27.01
39 2 Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк;самый маленький материк, но одна из крупнейших по территориистран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитыхтерриторий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитаяэкономика страны основывается на своих ресурсах). Столица икрупные города.

1 01.02

40 3 Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мирескопление островов; специфические особенности трех островныхгрупп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесьпапуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению сдругими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие»и «многочисленные острова»). Занятия населения. Н.Н. Миклухо-Маклай.

1 03.02

Антарктида 241 4 Антарктида: образ материка. Особенности природы 1 08.0242 1 Освоение человеком Антарктиды. Цели международныхисследований материка в 20-21 веке. Современные исследованияи разработки в Антарктиде. Охрана природы.
1 10.02

Южная Америка 843 2 Южная Америка: образ материка.Географическое положение, история исследования 1 15.02
44 1 Южная Америка: образ материка. Особенности рельефа, климата ивнутренних вод материка 1 17.02
45 2 Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики 1 22.0246 3 Латинская Америка в мире.Население Южной Америки (влияние испанской и португальскойколонизации на жизнь коренного населения).

1 24.02



47 4 Путешествие по Южной Америке 1 01.0348 5 Путешествие по Южной Америке. Амазонская сельва.Многообразие стран. Столицы. Крупные города. 1 03.03
49 6 Бразилия.Практическая работа № 9(и) «Описание Бразилиипо картам атласа»

1 10.03

50 7 Контрольная работа № 2 по теме «Южные материки» 1 15.03
Северная Америка 751 8 Северная Америка: образ материка.Географическое положение, история открытия и исследованияСеверной Америки (Новый Свет).

1 17.03

52 1 Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренниеводы. 1 31.03
53 2 Природные зоны. 1 05.04
54 3 Англо-Саксонская Америка.Население и его хозяйственная деятельность. 1 07.04
55 4 Путешествие по Северной Америке 1 12.04
56 5 Путешествие по Северной Америке. 1 14.04
57 6 Страны мира: США. 1 19.04

Евразия 10
58 7 Евразия: образ материка.Географическое положение, история исследования материка. 1 21.04
59 1 Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 1 26.04
60 2 Климат и внутренние воды. Многолетняя мерзлота, современноеоледенение. Природные зоны материка. Эндемики

1 28.04
61 3 Европа в мире. Образ. Население. Промежуточная аттестация 1 03.05
62 4 Путешествие по Европе.Практическая работа № 10 (и) «Характеристика природных зонна маршруте путешествия на основе различных источниковинформации»

1 05.05

63 5 Путешествие по Европе 1 10.05
64 6 Страны мира. Германия. 1 12.05
65 7 Азия в мире. 1 17.05
66 8 Путешествие по Азии 1 19.05
67 9 Китай. Индия 1 24.05

Раздел 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 1
68 1 Степень воздействия человека на природу на разных материках.Глобальные проблемы человечества. Проблема глобальныхклиматических изменений. Международное сотрудничество.

1 26.05

ИТОГО: 68 часов



Номенклатура
Материки, части света, крупные острова, архипелагиМаршруты важнейших путешествийМатерики, океаныСамые крупные литосферные плитыВлк. : Килиманджэаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, ФудзиямаРавнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: Аппалачи,Гималаи, Скалистые, Кордильеры, Анды
Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канарское,Куросио, Бенгельское, Западных ветров, Южное и Северное Пассатное.Океаны, материки
Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения.Крупные порты, районы добычи.
Крупные порты, районы добычи.- моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское.

АФРИКАМ. ИгольныйМ. АльмадиМ.Рас-ХафунМ. Рас-ЭнгелаСредиземное море, Красное мореПерсидский залив Гвинейский заливГибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали,О. МадагаскарКанарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветровВосточно-Африканское плоскогорьеЛивийская пустыняКалахари, Сахара, Килиманджаро, КенияГоры АтласДраконовы горы, КамерунП-ов СомалиО. МадагаскарЭфиопское нагорьеРеки: Нил, КонгоОзера: Чад, Таганьика, ВикторияВодопад ВикторияПриродные зоны
Алжир, Каир, Египет. Судан, Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби.Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун.

АВСТРАЛИЯ
М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-ПойнтБольшой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет,Центральная низменность, река Муррей, озеро Эйр.Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн.



Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, НоваяКаледония, о-ва Меланезии. ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва ГалапагосПлоскогорья: Бразильское, Гвианское.Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская.Анды.Реки: Парана, Ориноко, Амазонка.Озера: Титикака, Маракайбо.
Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес.Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго

АНТАРКТИДА
Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса.Полярные станции.
П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор.З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, МексиканскийО-ва: КанадскийАрктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские,АлеутскиеКордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипскаянизменность, влк. Орисаба.
Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, Виннипег,Большое Соленое озеро
Канада, Оттава, Мрнреаль, США, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Куба,Гавана ЕВРАЗИЯ
Мысы: Челюскин, Дежнева.П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, Корея.Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное.Заливы: Финский, Ботнический, Персидский.Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский.О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские.Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская.Плоскогорья: Среднесибирское, Декан.Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское,Колымское нагорья.Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка.
Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ,Янцзы, Инд, Ганг.Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.Основные страны материка, их столицы.Страны, столицы и крупные города.Страны, столицы, крупные городаСтраны, их столицы



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯпо курсу «География. Земля и люди. 7 класс»
Пояснительная запискаФорма проведения – тестирование (при выполнении ВПР успешные результаты засчитываютсяв качестве промежуточной аттестации)Время выполнения работы – 40 минутВсего заданий – 25Количество вариантов - 2Максимально возможное кол-во баллов – 44 (1 вариант) и 38 (2 вариант)

Критерии по проверке и оценке ответов обучающихся 7 класса при выполненииаттестационной работы по географииШкала оценивания:90-100% - отметка - «5»67-89% - отметка - «4»40-66% - отметка - «3»менее 39% - отметка - «2»
Критерии по баллам:1 вариантОценка «5» - 39 и более баллов«4» - 28-38 баллов«3» - 16-27 баллов«2» - менее 16 баллов

2 вариантОценка «5» - 34 и более баллов«4» - 25-33 балла«3» - 15-24 балла«2» - менее 15 баллов
Ответына задания промежуточной (переводной) аттестационной работыпо курсу географии материков и океанов, 7 классВариант 1№ задания Ответ № задания Ответ1 Б 17 Г2 А 18 Г3 В 19 Б4 А,Б 20 Антарктида5 А 21 Амазонка Ю.Америка6бвгдеж

субэкв.тропич.субтроп.умер.субаркт.арктич.

22 А (Г)

7 Россия 23 Г8 А 24 Г9 А 25 а- Африка10 В б- Ю.Америка11 Б в-Австралия12 Б г-Евразия13 В д-Африка14 В е-Африка15 Ю.Америка ж-Австралия16 Анхель Ю.Америка з-Евразияи-Австралияк-Евразия



л-Ю.Америкам-Африка
Вариант № 2№ задания Ответ № задания Ответ1 Б 17 Б2 Б 18 Б3 А 19 Б4 Б 20 А

5 А 21 А6 Китай 22 Джомолунгма (Эверест) вГималаях в Евразии
7 Б 23 А8 А 24 А9 Б 25 а- Евразия10 Б б- Евразия11 Б в-Антарктида12 А г-Евразия13 А д-Евразия14 Б е-Австралия15 А ж-Северная Америка16 А з-Австралия

и-Евразияк-Евразиял-Ю.Америкам-Антарктида
Контрольно-измерительные материалы

Промежуточная аттестацияпо курсу «География материков и океанов. 7 класс» Вариант 11. Природная зона тайги расположена на материке:А) Австралия Б) Северная Америка В) Антарктида Г) Африка2. Начало всестороннему изучению Центральной Азии положил:А) Н.М.Пржевальский Б) Ф. Магеллан В) М.П.Лазарев Г) Ф.Ф.Беллинсгаузен3. Пассаты оказывают влияние на климат:А) Африки Б) Африки и Южной Америки В) Южной Америки, Африки и Австралии Г) Австралии4. К основным формам рельефа Земли относятся:А) горы Б) равнины В) ущелья Г) овраги Д) холмы5. Влажные экваториальные леса, расположенные на Амазонской низменности в Южной Америке, называются:А) сельва Б) скрэб В) прерияА 6. Перечислите климатические пояса Земли, начиная от экваториального на север:А) экваториальныйБ)_______________В)_______________Г)________________Д)_________________Е)_________________Ж)_________________А.7. Самая большая по площади страна мира____________________________________А 8. Может ли выпадать снег в Африке?А) Да, в горах, так как на высоте температуры воздуха отрицательныеБ) Да, на западных побережьях, так как под воздействием холодных течений температура воздуха понижаетсяВ) Нет, нигде, так как Африка расположена в экваториальных и тропических широтахГ) Нет, нигде, так как среднегодовые температуры воздуха в Африке положительныеА 9. Главной рекой стран Восточной Европы является:



А) Дунай Б) Рейн В) Днепр Г). ВислаА 10. Для природной зоны саванн характерны почвы:А) Красно - желтые ферраллитные Б) Подзолистые В) Красно – бурые Г) БурыеА 11. Самые высокие температуры воздуха на Земле наблюдаются в климатическом поясе:А) Экваториальном Б) Северном тропическом В) Северном субэкваториальном Г) Южном тропическомА 12. Используя карты атласа, определите, в каком городе возможны катастрофические землетрясения:А) Сидней Б) Токио В) ПарижА 13. Всеми океанами омывается материк:А) Северная Америка Б) Африка В) ЕвразияА 14. Черноземные почвы характерны для природной зоны:А) Саванн Б) Пустынь В) Степей Г) Смешанных лесовА 15. Какой из материков пересекается экватором и омывается водами Тихого и Атлантического океанов?А 16. Самый высокий водопад ---------------------------------------на материке________________________________________А 17. Для какой из перечисленных стран цунами представляют наибольшую опасностьА) Боливия Б) Монголия В) Финляндия Г) Япония.А 18. Зимой замерзает река:А) Колорадо Б) Муррей В) Янцзы Г) ЮконА 19. Платформы Северо-Американская, Южно-Американская, Индийская, Южно-Китайская в рельефе выражены:А) Низкими горами Б) Равнинами разных высот В) Нагорьями Г) НизменностямиА 20. Самая низкая температура на Земле была зарегистрирована на материке_________А 21. Самая многоводная река мира______________________на материке______________А 22.В тундре НЕ могут расти высокие деревья, так как им не хватает:А) тепла Б) влажности воздуха В) увлажненности почвы Г) светаА 23.Самой длинной рекой мира является:А) Меконг Б) Амазонка В) Конго (с Луалабой) Г) Нил (с Кагерой)А 24. Кенгуру – это эндемики:А) Африки и Австралии Б) Австралии и Южной Америки В) Азии и Австралии Г) АвстралииА.25. Какому из 6 материков суши присущи следующие особенности:а) наибольшую площадь занимают горы;б) самый увлажненный материк;в) наименьший по размерам;г) омывается всеми четырьмя океанами;д) на материке самая длинная река;е) второй по размерам материк;ж) органический мир материка в отличается эндемизмом (много эндемиков и реликтов);з) на материке самое глубокое озеро;и) нет современного оледенения;к) на материке есть регион с максимальным выпадением осадков;л) на материке самая полноводная река;м) в пределах материка расположена самая большая пустыня.
Промежуточная аттестацияпо курсу «География материков и океанов. 7 класс» Вариант 21. Более приподнятой частью Африки является:а) северная и западная б) южная и восточная2. Если в Африканской пустыне в июле холоднее, чем в январе, то это пустыня:а) Сахара б) Калахари3. Максимальное количество осадков в Африке выпадает:а) вдоль экватора б) вдоль океанов4. «Скрэб» - это…..а) сухие травы пустынь б) заросли сухих колючих кустарников5. Метательное оружие аборигенов Австралииа) бумеранг б) копье6. Самая большая по численности населения страна мира________________________7. Какого климатического пояса нет в Южной Америке?а) умеренного б) северного тропического8. Какие животные живут в Южной Америке?а) муравьед, пума, ягуар, ленивец, броненосец б) носорог, бегемот, лев, шимпанзе, жираф.9. Какие формы рельефа в Северной Америке образованы в результате древнего оледенения?а) Равнины, горы б) Сглаженные скалы, озерные котловины



10. Определите тип климата Северной Америки по описанию: сухое и жаркое лето; прохладная и дождливая зима;осадков – около 600 мм/год, выпадают зимой.а) субтропический муссонный б) субтропический средиземноморский11. Какому Североамериканскому растению может соответствовать описание: Хвойное вечнозеленое растение;продолжительность жизни – до 4000 лет, высота 100 м, диаметр ствола – 8-10 м, встречается в основном впредгорьях, на западном склоне Кордильер.а) сосна б) секвойя12. Молодые платформы на территории Евразии:а) Западно-Сибирская б) Индийская13. Какие горы Евразии образовались в одну и ту же эпоху складчатости?а) Гималаи и Альпы б) Уральские и Кавказские14. Что из приведенного ниже появилось впервые в Китае?а) письменность, алгебра б) фарфор, компас15. Ветры, дующие от области повышенного давления близ тридцатых широт в область пониженного давления уэкватора, называются: а) пассаты б) муссоны16. Полезные ископаемые осадочного происхождения на материке Африка находятся:а) в северной части материка б) в южной части материка17. Коренное население Северной Африки относится к расе:а) монголоидной б) европеоидной18. Почему западное и восточное побережье Тихого океана получили название «Тихоокеанское огненное кольцо»?а) здесь расположены горючие полезные ископаемые б) здесь зоны землетрясений и вулканизма19. Какую погоду на побережье приносит летний муссон?а) сухую и холодную б) дождливую и прохладную20. Озоновый слой в атмосфере Земли находится:а) в стратосфере б) в тропосфере21. Всемирную славу Раулю Амундсену принесло открытие:а) Южного полюса б) Северного полюса22. Самая высокая вершина мира---------------------- в горах -------- на материке--------------------------------------------23. Главной рекой стран Восточной Европы является:а) Дунай б) Рейн в) Днепр г) Висла24. Течения «северного кольца» в Тихом океане:а) Куросио, Калифорнийское б) Перуанское, течение Западных ветров25. Какому из 6 материков суши присущи следующие особенности:а) в пределах материка находится самый крупный полуостров;б) максимально выражена муссонная циркуляция;в) самый холодный материк;г) на материке самые высокие горы;д) на материке самое крупное плато;е) материк, на котором нет действующих вулканов;ж) максимальная изрезанность береговой линии;з) самый низкий по высоте материк;и) максимальную площадь( по сравнению с другими материками ) занимает многолетняя мерзлота;к) около половины площади материка занимают леса;л) на материке находится самый высокий водопад;м) почти все осадки выпадают в твердом виде.


