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Пояснительная записка.  

 

 

Рабочая программа по предмету «История» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012 год № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст.2, п.9); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   (5 

кл.) Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2022-2023   учебный год;  

- Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия №8» на 2022-2023 учебный год; 

- Положения о рабочей программе   учителя, работающего  по обновленным ФГОС   МБОУ 

« Гимназия №8»;   

- Основной образовательной программы  ООО  МБОУ «Гимназия №8». 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

УМК:  

География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций. А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2021.-191с. 

Серия Полярная звезда. 



 География. Атлас. 5-6 классы. Атлас составлен и подготовлен к изданию АО “Издательство 

«Просвещение» в 2020 г. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой  «родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей программой сохранена полностью, 

резервное время распределено в разделы, вызывающие трудности в усвоении: Изображения земной 

поверхности- 1час, Земля – планета Солнечной системы- 1час, Оболочки Земли. Литосфера- 1час. 

 

Характеристика методов и форм контроля 

Для достижения образовательных результатов используются следующие приемы и технологии, 

основных форм организации образовательного процесса: 

I. Формы организации работы учащихся: индивидуальная и коллективная (фронтальная, парная, 

групповая). 

II. Формы учебных занятий: игры (на конкурсной основе, ролевые), мини-лекции, диалоги и беседы, 

практические работы, семинары, дискуссии, круглые столы, проектная деятельность.  



III. Виды деятельности учащихся: устные сообщения, обсуждения, мини-сочинения, работа с 

источниками, сообщения /доклады, защита презентаций, рефлексия. 

 

Формы контроля 

 Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, работы с 

контурными картами. Итоговый контроль в виде работ с разноуровневыми заданиями,. 

В курсе 5 класса 9 практических работ. Практикум на псоледнем уроке не является практической 

работой. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

2. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

3. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

4. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

5. Составление описания маршрута по плану местности. 

6. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 

7. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

8. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

9. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

Часть практических работ являются этапом комбинированных уроков, практические работы из 

раздела «Изображения земной поверхности» делаются в течение урока. Практические работы 

пронумерованы, они оцениваются у всех обучающихся и заносятся в классный журнал. Данные 

работы выполняют контролирующую функцию. Они осуществляются школьниками с наибольшей 

степенью самостоятельности.  

 

Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно-коммуникационные, 

развивающего обучения, проектные, дифференцированного обучения, составления алгоритма 

выполнения задания, развития навыков самопроверки и самоконтроля, конструирования 

(моделирования). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений.  Древо 

географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 



работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 

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

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

2. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

3. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

4. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

5. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса 

к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. Искажения на 

карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной 

сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство 

и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы.  

Практические работы 

6. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

7. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 



РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

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

и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

8. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

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

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

9. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

Учебно-тематический план 

Название раздела 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Уроки 

обобщения 

I.  Раздел 1. Географическое изучение 

Земли  
(9 ч) 3 

1 



II. Раздел 2. Изображения земной 

поверхности  
(11 часов) 3 

1 

III. Раздел 3 Земля – планета Солнечной 

системы  
(5ч) 1 

0 

IV. Раздел 4. Оболочки Земли. Литосфера.  
(32 часа, их 

них в 5 классе 

— 8 часов) 

1 

1 

V. Раздел 5 Заключение  1 1 0 

Итого  34  9 3 

 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в 

разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, становления 

ответственности как черты личности. Уроки содержат справочную информацию и различные виды 

практической деятельности. На уроках схемы заполняются по мере объяснения и закрепления 

материала, при проверке знаний. Учащиеся работают с таблицами, самостоятельно составляют их по 

текстам. 

 

Содержание учебного предмета, курса География 5 класс.    

     

Содержание программы  Основное содержание 

по темам  

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося  

География 5 класс (34 часов)  

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ (9 часов)  

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

http://srtv.fcior.edu.ru/card/1151/vvedenie-v-geografiyu-6-klassa-i1.html 

http://www.biblioschool.ru/ 

http://interneturok.ru/ru/about-us/o-proekte 

http://xn--80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn--p1ai/ 

http://tululu.org/ 

http://school-club.ru/vschool/index.asp 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45  

Введение. 

География — наука о планете Земля (2 

часа) 

Что изучает география? 

Географические 

объекты, процессы и 

явления. Как география 

изучает объекты, 

процессы и явления. 

Географические методы 

изучения объектов и 

явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация 

фенологических 

наблюдений в природе: 

планирование, участие 

в групповой работы, 

форма систематизации 

данных 

 Приводить примеры 

географических объектов, 

процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями 

географической науки; приводить 

примеры методов исследований, 

применяемых в географии; 

находить в тексте аргументы, 

подтверждающие тот или иной 

тезис (нахождение в тексте 

параграфа или специально 

подобранном тексте информацию, 

подтверждающую то, что люди 

обладали географическими 

знаниями ещё до того, как 

география появилась как наука). 

http://srtv.fcior.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/card/1151/vvedenie-v-geografiyu-6-klassa-i1.html
http://www.biblioschool.ru/
http://interneturok.ru/ru/about-us/o-proekte
http://учебныепрезентации.рф/
http://tululu.org/
http://school-club.ru/vschool/index.asp
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45


Тема 1. История географических 

открытий (7 часов) 

Представления о мире в 
древности (Древний 
Китай, Древний Египет, 
Древняя Греция, Древ-
ний Рим). Путешествие 
Пифея. Плавания фини-
кийцев вокруг Африки. 
Экспедиции Т. 
Хейердала как модель 
путешествий в 
древности. Появление 
географических карт. 
География в эпоху 
Средневековья: 
путешествия и открытия 
викингов, древних 
арабов, русских 
землепроходцев. 
Путешественники 
Великих географических 
открытий. Три пути в 
Индию. Открытие 
Нового света — 
экспедиция X. Колумба. 
Первое кругосветное 
плавание — экспедиция 
Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических 
открытий. Карта мира 
после эпохи Великих 
географических 
открытий. Геог-
рафические открытия 
XVII—XIX вв. Поиски 
Южной Земли — 
открытие Австралии. 
Русские 
путешественники и 
мореплаватели на 
северо-востоке Азии. 
Первая русская кру-
госветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. 
Ф. Беллинсгаузена, М. 
П. Лазарева — открытие 
Антарктиды). 
Географические 
исследования в XX в. 
Исследование полярных 
областей Земли. 
Изучение Мирового 
океана,  открытия 
Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на 

контурной карте 

Различать вклад великих 
путешественников в 
географическое изучение Земли, 
описывать и сравнивать маршруты 
их путешествий; 
различать вклад российских 
путешественников и исследовате-
лей в географическое изучение 
Земли, описывать маршруты их 
путешествий; 
характеризовать основные этапы 
географического изучения Земли (в 
древности, в эпоху Средневековья, 
в эпоху Великих географических 
открытий, в XVII—XIX вв., 
современные географические 
исследования и открытия); 
сравнивать способы получения 
географической информации на 
разных этапах географического 
изучения Земли; 
сравнивать географические карты 
(при выполнении практической 
работы № 3); 
представлять текстовую 
информацию в графической форме 
(при выполнении практической 
работы № 1); 

находить в различных источниках, 

интегрировать, интерпретировать и 

использовать информацию 

необходимую для решения 

поставленной задачи, в том числе 

позволяющие оценить вклад 

российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

находить в картографических 

источниках аргументы, обосно-

вывающие ответы на вопросы (при 

выполнении практической работы 

№ 2); 

выбирать способы представления 

информации в картографической 

форме (при выполнении 

практических работ № 1); 

 



географических 

объектов, открытых в 

разные периоды. 

2. Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по 

предложенным 

учителем вопросам 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (11 часов) 

 https://www.uchportal.ru/load/66  

https://ppt-online.org/241349  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-

geograficheskie-koordinaty/trainers https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45  

http://srtv.fcior.edu.ru/card/1237/izobrazheniya-zemnoy-poverhnosti-i-ih-ispolzovanie-geograficheskie-

koordinaty-i1.html   

 

Тема 1. 
Планы местности (5 часов) 

Виды изображения 

земной поверхности. 

Планы местности. 

Условные знаки. 

Масштаб. Виды 

масштаба. Способы 

определения расстояний 

на местности. Глазомер-

ная, полярная и марш-

рутная съёмка 

местности. Изображение 

на планах местности 

неровностей земной 

поверхности. 

Абсолютная и относи-

тельная высоты. 

Профессия топограф. 

Разнообразие планов 

(план города, 

туристические планы, 

военные, исторические и 

транспортные планы, 

планы местности в 

мобильных 

приложениях) и области 

их применения. 

Практические работы 
1. Определение 

направлений и 

расстояний по плану 

местности. 

2. Составление описания 

маршрута по плану 

местности. 

Применять понятия «план 

местности», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», 

«стороны горизонта», «гори-

зонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных 

задач; 

определять по плану расстояния 

между объектами на местности 

(при выполнении практической 

работы № 1); 

определять направления по плану 

(при выполнении практической 

работы № 1); 

ориентироваться на местности по 

плану и с помощью планов 

местности в мобильных 

приложениях; сравнивать 

абсолютные и относительные 

высоты объектов с помощью плана 

местности; составлять описание 

маршрута по плану местности (при 

выполнении практической работы 

№ 2); 

проводить по плану несложное 

географическое исследование (при 

выполнении практической работы 

№ 2); 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; оценивать 

соответствие результата цели (при 

выполнении практической работы 

№ 2) 

 

https://www.uchportal.ru/load/66
https://ppt-online.org/241349
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty/trainers
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty/trainers
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45
http://srtv.fcior.edu.ru/card/1237/izobrazheniya-zemnoy-poverhnosti-i-ih-ispolzovanie-geograficheskie-koordinaty-i1.html
http://srtv.fcior.edu.ru/card/1237/izobrazheniya-zemnoy-poverhnosti-i-ih-ispolzovanie-geograficheskie-koordinaty-i1.html


Тема 2. Географические карты (6 часов) 

 

Различия глобуса и 

географических карт. 

Способы перехода от 

сферической 

поверхности глобуса к 

плоскости 

географической карты. 

Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой 

меридиан. 

Географические коорди-

наты. Географическая 

широта и 

географическая долгота, 

их определение на 

глобусе и картах. 

Определение расстояний 

по глобусу. 

Искажения на карте. 

Линии градусной сети 

на картах. Определение 

расстояний с помощью 

масштаба и градусной 

сети. Разнообразие 

географических карт и 

их классификации. 

Способы изображения 

на мелкомасштабных 

географических картах. 

Изображение на физиче-

ских картах высот и 

глубин. Географический 

атлас. Использование 

карт в жизни и хо-

зяйственной 

деятельности людей. 

Сходство и различие 

плана местности и 

географической карты. 

Профессия картограф. 

Система космической 

навигации. 

Геоинформационные 

системы. 

Практические работы 
1. Определение 

направлений и 

расстояний 

по карте полушарий. 

2.Определение 

географических 

координат объектов и 

определение объектов 

Различать понятия «параллель» и 

«меридиан»; 

определять направления, 

расстояния и географические 

координаты по картам (при 

выполнении практических работ № 

1, 2); 

определять и сравнивать 

абсолютные высоты 

географических объектов, 

сравнивать глубины морей и 

океанов по физическим картам; 

объяснять различия результатов 

измерений расстояний между 

объектами по картам при помощи 

масштаба и при помощи градусной 

сети; 

различать понятия «план 

местности» и «географическая 

карта», 

применять понятия 

«географическая карта», 

«параллель», «меридиан» для 

решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

приводить примеры использования 

в различных жизненных ситуациях 

и хозяйственной деятельности 

людей географических карт, 

планов местности и 

геоинформационных систем (ГИС) 



по их географическим 

координатам 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы (5ч)  
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

http://srtv.fcior.edu.ru/card/1151/vvedenie-v-geografiyu-6-klassa-i1.html 

http://www.biblioschool.ru/ 

http://interneturok.ru/ru/about-us/o-proekte 

http://xn--80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn--p1ai/ 

http://tululu.org/ 

http://school-club.ru/vschool/index.asp 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45 

Тема 1. Земля — планета Солнечной 

системы (5 часа) 

Земля в Солнечной 

системе. Гипотезы 

возникновения Земли. 

Форма, размеры Земли, 

их географические 

следствия.  

Движения Земли. Земная 

ось и географические 

полюсы. 

Географические 

следствия движения 

Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего 

солнцестояния. 

Неравномерное 

распределение 

солнечного света и 

тепла на поверхности 

Земли. Пояса 

освещённости. Тропики 

и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и 

ночи на Земле. Влияние 

Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Практическая работа 
1. Выявление закономер-

ностей изменения про-

должительности дня и 

высоты Солнца над 

горизонтом в зависимо-

сти от географической 

широты и времени года 

на территории России 

Приводить примеры планет земной 

группы; 

сравнивать Землю и планеты 

Солнечной системы по заданным 

основаниям, связав с реальными 

ситуациями — освоения космоса; 

объяснять влияние формы Земли 

на различие в количестве 

солнечного тепла, получаемого 

земной поверхностью на разных 

широтах; 

использовать понятия «земная 

ось», «географические полюсы», 

«тропики», «экватор», «полярные 

круги», «пояса освещённости»; 

«дни равноденствия и 

солнцестояния» при решении 

задач: указания параллелей, на 

которых Солнце находится в 

зените в дни равноденствий и 

солнцестояний; сравнивать 

продолжительность светового дня 

в дни равноденствий и 

солнцестояний в Северном и 

Южном полушариях; объяснять 

смену времён года на Земле 

движением Земли вокруг Солнца и 

постоянным наклоном земной оси 

к плоскости орбиты; 

объяснять суточное вращение 

Земли осевым вращением Земли; 

объяснять различия в 

продолжительности светового дня 

в течение года на разных широтах; 

приводить примеры влияния 

формы, размеров и движений 

Земли на мир живой и неживой 

природы; 

устанавливать эмпирические 

зависимости между 

продолжительностью дня и 

географической широтой 

местности, между высотой Солнца 

http://srtv.fcior.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/card/1151/vvedenie-v-geografiyu-6-klassa-i1.html
http://www.biblioschool.ru/
http://interneturok.ru/ru/about-us/o-proekte
http://учебныепрезентации.рф/
http://tululu.org/
http://school-club.ru/vschool/index.asp
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45


над горизонтом и географической 

широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений (при 

выполнении практической работы 

№ 1); 

выявлять закономерности 

изменения продолжительности 

светового дня от экватора к 

полюсам в дни солнцестояний на 

основе предоставленных данных; 

находить в тексте аргументы, 

подтверждающие различные 

гипотезы происхождения Земли 

при анализе одного-двух 

источников информации, 

предложенных учителем; 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

дискуссии о происхождении 

планет, обнаруживать различие и 

сходство позиций задавать 

вопросы по существу обсуждаемой 

темы во время дискуссии; 

различать научную гипотезу и 

научный факт. 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 5 классе — 8 часов) 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка 

Земли (8 часов) 

Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли. Методы 

изучения земных 

глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. 

Строение земной коры: 

материковая и 

океаническая кора. 

Вещества земной коры: 

минералы и горные 

породы. Образование 

горных пород. Магмати-

ческие, осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

Проявления внутренних 

и внешних процессов 

образования рельефа. 

Движение литосферных 

плит. Образование 

вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы 

измерения силы и интен-

сивности землетрясений. 

Изучение вулканов и 

Описывать внутренне строение 

Земли; 

различать изученные минералы и 

горные породы, 

различать понятия «ядро», 

«мантия», «земная кора», 

«минерал» и «горная порода»; 

различать материковую и 

океаническую земную кору; 

приводить примеры горных пород 

разного происхождения; 

классифицировать изученные 

горные породы по 

происхождению; 

распознавать проявления в 

окружающем мире внутренних и 

внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, 

землетрясений; физического, 

химического и биологического 

видов выветривания; 

применять понятия «литосфера», 

«землетрясение», «вулкан», 

«литосферные плиты» для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=5&subject_ids=45


землетрясений. Про-

фессии сейсмолог и вул-

канолог. Разрушение и 

изменение горных пород 

и минералов под 

действием внешних и 

внутренних процессов 

Виды выветривания. 

Формирование рельефа 

земной поверхности как 

результат действия 

внутренних и внешних 

сил. Рельеф земной 

поверхности и методы 

его изучения. Формы 

рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор 

по высоте, высочайшие 

горные системы. Рельеф 

дна Мирового океана. 

Части подводных окраин 

материков. Срединно-

океанические хребты. 

Острова, их типы по 

происхождению. Ложе 

океана, его рельеф.  

Разнообразие равнин по 

высоте. Формы 

равнинного рельефа, 

крупнейшие по площади 

равнины мира. Человек и 

литосфера. Условия 

жизни человека в горах 

и на равнинах. 

Деятельность человека, 

преобразующая земную 

поверхность, и 

связанные с ней эколо-

гические проблемы 

Практическая работа 
1. Описание горной 

системы или равнины по 

физической карте 

системы мира.  

называть причины землетрясений и 

вулканических извержений; 

приводить примеры опасных 

природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

показывать на карте и обозначать 

на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа 

Земли, острова различного 

происхождения; 

различать горы и равнины; 

классифицировать горы и равнины 

по высоте; 

описывать горную систему или 

равнину по физической карте (при 

выполнении работы № 1); 

приводить примеры действия 

внешних процессов 

рельефообразования в своей 

местности; 
приводить примеры полезных 
ископаемых своей местности 
приводить примеры изменений в 
литосфере в результате 
деятельности человека на примере 
своей местности, России и мира; 
приводить примеры опасных 
природных явлений в литосфере; 
приводить примеры актуальных 
проблем своей местности, решение 
которых невозможно без участия 
представителей географических 
специальностей, изучающих 
литосферу; 
находить сходные аргументы, 
подтверждающие движение 
литосферных плит, в различных 
источниках географической 
информации; 
применять понятия «эпицентр» и 
«очаг землетрясения» для анализа 
и интерпретации географической 
информации различных видов и 
форм представления; 
оформление результатов (примеры 
изменений в литосфере в 
результате деятельности человека 
на примере своей местности, 
России и мира) в виде 
презентации; 
оценивать надёжность 
географической информации при 
классификации форм рельефа суши 
по высоте и по внешнему облику 
на основе различных источников 
информации (картины, описания, 



географической карты) по 
критериям, предложенным 
учителем при работе в группе; 

в ходе организованного учителем 

обсуждения публично 

представлять презентацию о 

профессиях, связанных с 

литосферой, и оценивать 

соответствие подготовленной 

презентации её цели; выражать 

свою точку зрения относительно 

влияния рельефа своей местности 

на жизнь своей семьи. 

Заключение (1 час) 

Практикум «Сезонные изменения в 

природе своей местности» 
Сезонные изменения 

продолжительности 

светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, 

поверхностных вод, 

растительного и 

животного мира. 

Практикум 

.Анализ результатов 

фенологических 

наблюдений и 

наблюдений за погодой 

Различать причины и следствия 

географических явлений; 

приводить примеры влияния 

Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

систематизировать результаты 

наблюдений; 

выбирать форму представления 

результатов наблюдений за 

отдельными компонентами 

природы; 

представлять результаты 

наблюдений в табличной, 

графической форме, описания); 

устанавливать на основе анализа 

данных наблюдений эмпирические 

зависимости между временем года, 

продолжительностью дня и 

высотой Солнца над горизонтом, 

температурой воздуха; 

делать предположения, 

объясняющие результаты наблюде-

ний; 

формулировать суждения, 

выражать свою точку зрения о 

взаимосвязях между изменениями 

компонентов природы; подбирать 

доводы для обоснования своего 

мнения; 

делать предположения, 

объясняющие результаты 

наблюдений на основе полученных 

за год географических знаний. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 



Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 



об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Сов местная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 



— Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической 

науки; 

— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интер 

нет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представ-

ленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад рос-

сийских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, 

необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 

«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

— приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

— объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, меж-

ду высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

— описывать внутреннее строение Земли; 



—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

— применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных задач; 

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, 

землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и 

мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефо- образования и наличия полезных ископаемых в своей 

местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

 

 

 

 

                           Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Ученик научится: 



- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

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

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

- овладеет основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

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

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических 

условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

                           

 

 

 

 

                                                 

 Тематическое планирование  34 урока 1 ч/н 

№ и тема раздела № 

уро

ка 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Конт

роль  

РАЗДЕЛ 1. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ (9 

часов)  

 

1 Введение. 
 

  

 2 География — наука о планете Земля. 

Практическая работа №1 
1Организация фенологических наблюдений 

в природе: планирование, участие в 

групповой работы, форма систематизации 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 



данных 

Тема 1. История 

географических открытий 

(7 часов). 

3 Представления о мире в древности   

 4 Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: 
  

 5 Путешественники Великих географических 

открытий.  

Практическая работа№2. Обозначение на 

контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды. 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

 6 Географические открытия XVII—XIX вв.   

 7 Русские путешественники и мореплаватели    

 8 Географические исследования в XX в.  

Практическая работа №3.Сравнение 

карт Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по предложенным 

учителем вопросам 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

 9 Урок обобщения по темам раздела 

«Географическое исследование Земли» 

 Про

веро

чная 

рабо

та 

Раздел 2. Изображения 

земной поверхности (11 

часов) 

    

Планы местности (5 часов)  
 

10 Виды изображения земной поверхности. 

Планы местности. Условные знаки.  

  

 11 Масштаб. Виды масштаба. Способы   



определения расстояний на местности. 

 12 Азимут.  

Практическая работа №4. 
Определение направлений и расстояний по 

плану местности. 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

 13 Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты 

  

 14 Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности.  

Практическая работа №5. 

Составление описания маршрута по 

плану местности. 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

Тема 2. Географические 

карты (6 часов) 

 

15 Различия глобуса и географических карт. 

Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. 

  

 16 Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. 

 

  

 17 Географические координаты. 

Географическая широта и географическая 

долгота.   

Практическая работа№6 

Определение направлений и расстояний 

по карте полушарий. 

 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

 18 Практическая работа №7 Определение 

географических координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам 

 Прак

тиче

ская 

рабо



та 

 19 Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

  

 20 Урок обобщения  Про

веро

чная 

рабо

та 

Тема 1. Земля — планета 

Солнечной системы (5 

часа) 

21 Земля в Солнечной системе. Гипотезы 

возникновения Земли.  

  

 22 Форма, размеры Земли, их географические 

следствия. 

  

 23 Движения Земли. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца.  

  

 24 Вращение Земли вокруг своей оси. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

  

 25 Практическая работа №8 
Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца 

над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на 

территории России 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

Тема 1. Литосфера — 

каменная оболочка Земли 

(8 часов) 

26 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли.   Строение 

земной коры: материковая и океаническая 

кора. 

  

 27 Вещества земной коры: минералы и горные 

породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы 

  

 28 Вулканизм.   



 

 

 

  Планирование мероприятий воспитательной работы по предмету. 

 

Месяц сент

ябрь 

октя

брь 

ноябр

ь 

дека

брь 

янва

рь 

фев

раль 

март апре

ль 

май кани

кул

ы 
Тема раздела 

1.Раздел 1. 

Географическое 

изучение Земли 

 Фот

овы

став

ка 

«От

кры

вая 

угол

ки 

Росс

ии» 

        

Раздел 2. Изображения Тур Кру         

 29 Землетрясения   

 30 Рельеф земной поверхности. Горы.   

 31 Равнины.  

Практическая работа №9 
Описание горной системы или равнины по 

физической карте системы мира 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

 32 Рельеф дна Мирового океана.   

 33 Человек и литосфера.   

Заключение  34 Практикум «Сезонные изменения в 

природе своей местности» 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 



земной поверхности слет  госв

етка 

Удм

урти

и 

Раздел 3 Земля – 

планета Солнечной 

системы 

  Акци

я 

«Засв

етись

» 

       

Раздел 4. Оболочки 

Земли. Литосфера 
          

Раздел 5 Заключение           

 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Содержание курса направлено на получение учащимися личностных результатов, способствующих индивидуально-

личностному развитию, становлению гражданина, будущего профессионала. 

Достижение метапредметных результатов подразумевает формирование у обучающихся самостоятельности, их 

взаимодействие с одноклассниками, учителем, развитие у них формально-логического мышления, планирования своих 

действий в соответствии с поставленной задачей, умение использовать различные знаково-символические средства и т.д. 

Предметные результаты – итог изучения содержания курса. Основой оценки предметных результатов является 

способность обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, приобретение ими опыта 

использования предметных знаний в своей деятельности.  

 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознанному отношению 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 



знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

 многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

 человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

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

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 



 экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

 жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки; 

 осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта; 

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

 - работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология  проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

 ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 



 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

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

(гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 



 использовать различные источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

 разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией;  

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками (астрономией, 

биологией, физикой, химией, экологией); 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

 на глобусе и карте; 



 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

В процессе изучения курса географии в 5 класс, ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

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

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 



- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

- овладеет основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

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

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических 

условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 



- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

Требования к оценке знаний учащихся 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в 

классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 

научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

  

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 



использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

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

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

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

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

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

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

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

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 



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

пропуски; 

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

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

дальнейшему усвоению программного материала;  

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

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

слабо, допускает в них ошибки.  

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

четкие;  

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

при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

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

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

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

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

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

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 



Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

вопросов;  

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

по образцу;  

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

учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

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

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

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  



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

оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - более 9 правильных ответов, «4» - 7-8, «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» - 15-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

3. Более 90% баллов - отметка «5», 75-89%- «4», 50-74%- «3», менее 50% - «2». Так же учитель может добавить баллы за 

примеры, оригинальность работы, нестандартный поход к выполнению, самостоятельность, эрудицию, глубокие 

познания, выходящие за рамки стандарта. 

Оценка качества выполнения практических  работ по географии 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 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 и самостоятельно. 

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

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

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

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 



Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе.  
1.Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за 

рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2.При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения 

объектов).  

3.Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей, меридианов или вдоль объектов, которые 

обозначаете , это поможет оформить карту более аккуратно.  



4.Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5.Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы, печатными буквами. 

6.Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за 

небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 

выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по параллелям или 

параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко. 

 4. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы, если она не подписана в 

типографии 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

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

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

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

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

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

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

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 



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

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Проверочная работа №1 по теме: «Развитие географических знаний о Земле» 5 класс 

Вариант 1 

Часть А. 

1. Кто из учёных древности собрал первые доказательства о шарообразности 

Земли? 
а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот 

2 . Какая наука изучает природу Земли, население и его хозяйство? 
а) физика б) природоведение в) география г) биология 

3. Кто из путешественников не совершал кругосветного путешествия? 

а) Дж. Кук б) И. Крузенштерн в) Х. Колумб г) Ф. Магеллан 

4. Кто является первооткрывателем Америки? 

а) А. Веспуччи б) Х. Колумб в) А. Лазарев г) В. Беринг 

5. Кто является первооткрывателями Антарктиды? 

а) Д. Кук б) Ф. Беллинсгаузен, М.Лазарев в) Викинги г) М. Лазарев 

6. По какому из перечисленных морей не «ходил» А.Никитин? 

а) Каспийское б) Аравийское в) Средиземное г) Чёрное 

Часть В. 

1.Установите соответствие: 
1) открытие новой части света а) М.Лазарев, Ф. Беллинсгаузен 

2) открытие нового морского пути в Индию б) В. да Гама 

3) исследование Китая в) Х. Колумб 

4) открытие Антарктиды г) Марко Поло 

2. Установите соответствие: 



1) И.Крузенштерни Ю.Лисянский а) 1497-1499 

2) Васко Да Гама б) 1492 

3) Джеймс Кук в) 1803-1805 

4) Христофор Колумб г) 1770 

3. Назовите направление географии, в котором вёл свои исследования Эратосфен.  

Часть С. 
1.Назовите не менее трёх доводов, подтверждающих справедливость названия эпохи 

Великих географических открытий. 

 

Вариант 2 

Часть А. 

1. На русский язык слово «география» переводится как 

а) земленаписание б) землеочертание 

в) землеописание г) землеизучение 

2. Кто из учёных древности рассчитал размеры земного шара? 

а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот 

3. Кто является первооткрывателем Австралии? 

а) А. Тасман б) Х. Колумб в) Дж. Кук г) С. Дежнёв 

4. Кто из путешественников совершил несколько кругосветных путешествий? 

а) Дж. Кук б) И. Крузенштерн в) Х. Колумб г) Ф.Магеллан 

5. В своей книге «Хождение за три моря» Афанасий Никитин описывал природу 

и население: 

а) Китая б) Индии в) Египта г) Сибири 

6. Какой из океанов не пересекали корабли первой кругосветной экспедиции? 
а) Северный Ледовитый б) Тихий в) Атлантический г) Индийский 



Часть В. 

1.Установите соответствие: 
1) открытие Центральной Америки а) Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев 

2) открытие пути в Индию вокруг Африки б) В. Да Гама 

3) первое кругосветное путешествие в) Х. Колумб 4) открытие Антарктиды г) Ф.Магеллан 

2. Установите соответствие: 

1) Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев а) 1254-1324 

2) Фернан Магеллан б) 1468-1474 

3) Афанасий Никитин в) 1819-1821 

4) Марко Поло г) 1519 

3. Кто из древних учёных занимался страноведением ____________  
Часть С. 
1.Назовите не менее трех значений первого кругосветного плавания для развития 

географии. 
 

 

Проверочная работа №2 по теме «Изображения земной поверхности и их использование» 5 класс 

Вариант № 1. 
1. Дайте определения следующим понятиям: топографический план, 

рельеф, параллель. 

2. Какие виды масштаба вам известны? Приведите примеры. 

3. Если численный масштаб карты 1:25000, то это значит, что: 
а) в 1см - 25000км; б) в 1см - 250м; в) в 1см - 25км. 

4. Точки пересечения воображаемой оси с земной поверхностью на-

зывают: 



а) меридианами; б) экватором; 

в) полюсами; г) параллелями. 

5. Найдите соответствие: 

а) экватор; 1. дуга; 

б) меридиан; 2. окружность; 

в) параллель; 3. 3600; 

4. 1800. 

6. Какую широту имеет северный полюс? 
а) 900с.ш.; б) 00с.ш. 

7. Определите, какие объекты находятся в точках с координатами: а) 

430с.ш. и 790з.д.; б) 350ю.ш. и 590з.д. 

8.Определите координаты следующих объектов 

а) г. Якутск; б) гора Килиманджаро; в) г. Каир. 

 

Вариант № 2. 

1. Дайте определения следующим понятиям: масштаб, относительная высота, 

географическая широта. 

2. Какие вы знаете способы ориентирования на местности? Дайте им 

характеристику. 

3. Если именованный масштаб в 1см - 100км, это значит, что: 
а) 1:100; б) 1:10000000; в) 1:100000. 

4. Кратчайшая линия, проведённая по поверхности Земли от одного полюса до 

другого - это: 
а) меридианы; б) экватор; 

в) полюса; г) параллели. 



5. Найдите соответствие: 
а) экватор; 1. 20000 км; 

б) меридиан; 2. 40000 км; 

в) параллель; 3. различной длины. 

6. Может ли быть долгота 1830в.д.? 

а) да; б) нет. 

7. Определите, какие объекты находятся в точках с координатами: а) 190ю.ш. и 
270в.д.; б) 640с.ш. и 180з.д. 

8. Определите координаты следующих объектов: 
а) вулкан Везувий; б) г. Берлин; в) гора Народная 

 

Проверочная работа «Земля- планета Солнечной системы» 5 класс 

Вариант 1 

1. В состав Солнечной системы входит? 

1) 7 планет; 2) 5 планет; 3) 8 планет; 4) 9 планет. 

2. Природа нашей планеты полностью зависит? 

1) от Луны; 2) от Солнца; 3) от других планет; 4) не зависит ни от кого. 

3. Путь Земли вокруг Солнца называется: 

А) орбитой; Б) эллипсом; В) осью; 

4. Выберите верные утверждения: 

A) Солнце по размерам равно Земле; 

Б) Земля-третья по счету от Солнца планета; 

B) Солнечную систему образуют Земля и Солнце; 

Г) Солнце - раскаленная звезда, которая дает нам свет и тепло 

5. В день летнего солнцестояния наибольшая продолжительность 

дня наблюдается: 1) в Северном полушарии; 2) в Южном полушарии; 



3) на всем земном шаре; 4) на экваторе. 

6. Смена времен года на Земле обусловлена: 

1) осевым вращением Земли; 2) действием приливных сил; 

3) вращением Земли вокруг Солнца; 4) притяжением Луны и Земли. 

7. Установите соответствие между характеристикой и календарной датой 

Характеристика 

1) день весеннего равноденствия 

2) день летнего солнцестояния 

3) день осеннего равноденствия 

4) день зимнего солнцестояния 

Дата 

A) 22 декабря 

Б) 23 сентября 

B) 22 июня 

Г) 21 марта. 
 

8. Дайте определения понятий: А) Зенит-это.... Б) Полярный круг- 

9. В тетради схематически изобразите земной шар. Подпишите пояса освещенности 

Проверочная работа «Земля- планета Солнечной системы» 5 класс 

Вариант 2 

1. Солнечную систему образуют 

1) только планеты; 3) только Солнце; 

2) планеты и их спутники; 4) планеты, их спутники и 

другие космические тела. 

2. Следствием орбитального вращения Земли является 

1) изменение продолжительности длины светового дня; 

2) возникновение приливов и отливов; 

3) смена времен года; 4) изменение температуры на поверхности Земли. 



3. Период вращения Земли вокруг своей оси: 

1) 365 суток; 2) 24 часа; 3) 128 суток; 4) 72 часа. 

4. Когда на Северном тропике наблюдается самый длинный день? 

1) в день летнего солнцестояния; 2) в день осеннего равноденствия; 

3) в день зимнего солнцестояния; 4) в день весеннего равноденствия. 

5. Воображаемая линия, которая проходит на равном расстоянии от обоих полюсов и разделяет земной шар на 

Северное и Южное полушария называется: 

1) Тропики; 2) Экватор; 3) меридиан 4) полярный круг 

6. Самое высокое положение Солнца над горизонтом называется: 

1) зенитом; 2) экватором; 3) тропиком 

7. Установите соответствие между положением Солнца и календарной датой 

Дата Характеристика 

A) 22 декабря 

Б) 23 сентября 

B) 22 июня 

Г) 21 марта 

1) Солнце в зените над Северным тропиком 

2) Солнце в зените над Южным тропиком 

3) Солнце в зените над экватором 

8. Дайте определения понятий: 1) Экватор-это... 2) Тропики-это... 
 

9. В тетради схематически изобразите земной шар. Подпишите экватор, тропики, полярные круги 

 

Проверочная работа «Литосфера» 5 класс 

Вариант 1 

А1. Верхний твердый слой Земли: 
1) ядро 2) мантия 3) земная кора 4) литосфера 

А2. К обломочным горным породам относятся: 
1) гравий 2) гравий и песок 3) гравий, песок и известняк 4) мрамор и песок 

A3. Что образуется, если магма достигла поверхности земной коры и застыла? 
1) базальт 2) гранит 3) мрамор 4) графит 



А4. Какие движения свойственны земной коре? 
1) вертикальные 2) горизонтальные 

3) и вертикальные, и горизонтальные 4) она не двигается 

А5. К потухшим вулканам относятся: 
1) Казбек и Кракатау 2) Кракатау и Эльбрус 3) Эльбрус и Казбек 4) 

Эльбрус и Везувий 

А6. Как называется прибор, фиксирующий состояние земной коры? 
1) эхолот 2) сейсмограф 3) нивелир 4) компас 

А7. Какой силы достигают максимальные колебания земной коры при землетрясениях? 
1) 9 баллов 2) 10 баллов 3) 5 баллов 4) 12 баллов 

А8. Как называется канал, расположенный внутри вулкана, по которому поднимается магма? 
1) кратер 2) жерло 3) труба 4) конус 

А9. В 79 г. н. э. произошло извержение вулкана Везувий. Этот вулкан считается: 
1) действующим 2) потухшим 3) спящим 4) сонным 

А10. Какие горы самые высокие на Земле? 
1) Уральские 2) Кавказские 3) Кордильеры 4) Гималаи 

А11. Какая гора считается высочайшей вершиной суши? 

1) Эльбрус 2) Народная 3) Джомолунгма 4) Килиманджаро 

В1. Что такое горст? 

В2. Какой прибор используют при изучении рельефа дна Мирового океана? 

С1. Почему конус вулкана имеет слоистое строение? 

 

Вариант 2 

А1. Что составляет внутренний слой Земли? 
1) литосфера 2) мантия 3) земная кора 4) ядро 

А2. Что относится к горным породам осадочного происхождения? 
1) песок 2) песок и гравий 3) песок, гравий и известняк 4) песок и мрамор 

A3. Мрамор и гнейс относятся к горным породам, имеющим происхождение: 
l) осадочное 2) магматическое 3) метаморфическое 4) обломочное 

А4. Какая порода образуется, если магма застыла в земной коре на глубине и не излилась на поверхность? 
1) гранит 2) базальт 3) песок 4) пемза 



А5. К действующим вулканам относятся: 
1) Везувий 2) Гекла и Килиманджаро 3) Гекла и Везувий 4) Эльбрус 

А6. Треть территории какого государства расположена ниже уровня моря? 
1) Франции 2) Италии 3) Нидерландов 4) Испании 

А7. К районам распространения гейзеров относятся: 
1) острова Новая Зеландия и Исландия 2) полуострова Аравийский и Индостан 

3) полуострова Чукотка и Лабрадор 4) Уральские и Скандинавские горы А8. Как называется природный периодически 

фонтанирующий горячий источник? 
1) гейзер 2) вулкан 3) магма 4) жерло 

А9. Как называется отверстие, через которое выбрасывается содержимое вулкана? 
1) кратер 2) жерло 3) труба 4) конус 

А10. Как называется место, где при землетрясении происходят разрыв и смещение пластов горных пород? 
1) эпицентр 2) очаг землетрясения 3) магма 4) провал 

А11. Из чего состоит вулкан? 
1) из кратера 2) из кратера и мантии 3) из кратера, жерла и конуса 4) из магмы и лавы 

В1. Что изливается из кратера вулкана на поверхность? 

В2. На какие группы по высоте делятся горы? 

С1. По описанию определите, о каких горах идет речь. 
Эти старые горы являются условной границей между Европой и Азией. 

 

 


