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Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа учебного предмета «Географическое 

краеведение» предназначена для изучения географического 

краеведения в 8 классе и составлена на основании следующих 

документов: 
1. федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ( в ред. от  «29» декабря 

2014г. №1644, от «31» декабря 2015г. №1577); 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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 

видов деятельности; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 

и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования;способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации;способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия;знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование 

умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 



числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 



• определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 



сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 



или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

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

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду 



обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 



для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Географическое 

краеведение» отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Предметные результаты 

Географическое краеведение 

Выпускник научится в 7 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне)    выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 



• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

•        создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде. 

1. Содержание учебного предмета, курса 
Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. Основные этносы, 

населяющие современную территорию области в древности и средневековье. Образование 

Оренбургской губернии и изменение ее границ в ХХVIII - ХХ вв. Наиболее известные 

исследователи, их вклад в изучении и исследование края. 

Географическое положение, границы, величина территории, политико-

административное деление области, особенности экономико-географического положения 

области. Оренбургская область в составе хозяйственного комплекса Урала и России. 

Положение на картах физико – географического районирования и часовых поясов. 

Численность населения области и заселенность в сравнении с другими регионами  и 

странами. Влияние географического положения области на ее природу. 

Крупнейшиегеоморфологическиерайоны и их характеристика. Современные 

процессы рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы рельефа. 

Влияние рельефа на другие компоненты природы  и хозяйственную деятельность. 

 Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Различия 

геологического строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно – 

платформенный и горно-складчатый частей области. Основные этапы геологической 

истории. Четвертичные отложения, их типы и закономерности их размещения. Влияние 

добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и рациональное 

использование. 

Областьнаклиматическойкарте России. Солнечная радиация и температура воздуха, 

их изменения по сезонам года. Влияние общей циркуляции атмосферы и барических 

центров на перемещение воздушных масс. Значение западного переноса и циклонической 

деятельности. Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам. 

 Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров. 

Географические закономерности распределения основных климатических показателей на 



территории области. Влияние рельефа на климат. 

 Климатическая характеристика сезонов года. 

 Влияние климата на жизнь  и хозяйственную деятельность человека. Оценка 

агроклиматических ресурсов области. Неблагоприятные метеорологические явления. 

Источники загрязнения атмосферы. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Внутренниеводыобласти. Распределение речного стока области по бассейнам. 

Основные показатели речного стока и факторы их определяющие. Особенности водного 

режима рек области. Главные речные системы. Типы озер и закономерности их размещения. 

Типы озерных котловин. Искусственные водоемы области, распространение и краткая их 

характеристика. Подземные воды области. Их запасы, распространение, свойства и значение в 

природных процессах.  Оценка водных ресурсов области.  Влияние деятельности  человека на 

поверхностные и подземные воды. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

Природныезоныобласти и их границы. Зональные особенности растительного 

покрова. Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и 

исчезающие виды растений. Растительные ресурсы, проблемы их охраны, восстановления 

и рационального использования. Особенности распространения представителей 

животного мира. Характеристика животного мира основных типов место обитания 

области (видовой состав, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.). 

Редкие и исчезающие виды животных. Проблемы охраны и восстановления численности и 

видового разнообразия животного мира. 

Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные принципы 

природного районирования. Сравнительная характеристика крупных природных 

комплексов области. Природные комплексы (ландшафты) своей местности. Изменение 

природных комплексов в процессе хозяйственной деятельности человека. Антропогенные 

ландшафты. Проблемы охраны и рационального использования природных комплексов 

области и своего места жительства.  Оренбургский степной заповедник.        

Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды 

антропогенного воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и 

их взаимосвязь. Экологические последствия деградации природной среды и прогноз ее 

изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование по географическому краеведению Оренбургской 

области для 8 класса 
№ 

п/п 

Тема урока 

Практическая работа 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 История географических открытий 1   

2 Заселение в древности и средневековье. 1   



3 Освоение территории в 18-20 вв 1   

4 Исследователи территории области 1   

5 Формирование границы Оренбургской области. П.р.1: Определение 

географических координат крайних точек области. П.р.2: Нанесение на 

контурную карту границ области 

1   

6 Географическое положение П.р.3:Определение протяженности области  1   

7 П.р.4 Сравнительная характеристика области с регионами П.р.5. 

Выявление положительных и отрицательных сторон ЭГП области. К.р. № 

1 

1   

8 Геологическое строение, рельеф  П.р.6 Анализ физической и 

тектонической карт атласа. Связь рельефа с тектоническими структурами 

и месторождения п/иск. 

1   

9 Развитие платформенной части  П.р.7 Составление геолого- 

геоморфологического профиля и его анализ. 

1   

10 Развитие Уральских гор 1   

11 Полезные ископаемые 1   

12 Равнины и горы 1   

13 Процессы формирующие рельеф земной поверхности. Влияние 

деятельности человека на рельеф. 

П.р.8 Описание рельефа области 

1   

14 Особенности климата области 

П.р.9 Построение и анализ графика годового хода основных  

1   

15 Распределение основных элементов климата 1   

16 Времена года. 

Пр.р.10 Изучение распространения тепла и влаги на основе расчета коэф-

та увлажнения. 

1   

17 Агроклиматические ресурсы. 

Пр.р.11 Составление характеристики климата на основе определения 

основных климатических показателей  

1   

18 Внутренние воды области 1   

19 Реки. 

Пр.р.12 Вычисление основных характеристик рек и их бассейнов. 

Пр.р.13 Характеристика стока рек области  

Пр.р.14 Типы питания и  режима рек 

1   

20 Озера, водохранилища и подземные воды. 

Пр.р.15 Описание реки по плану. 

Пр.р.16. Описание озера по плану. 

1   

21 Водные ресурсы, охрана вод. 1   

22 Почвы. Условия образования почв. 

Пр. р. 17. Построение и анализ схемы «Факторы почвообразования». 

Пр. р. 18. Сравнительная характеристика почв  

1   

23 Чернозем. Охрана почв. 

Пр.р. 19. Создание проекта рекультивации земель. 

Пр.р 20. Оценка земельных ресурсов. 

1   

24 Растения населяющие область  1   

25 Полезные растения Оренбургской области 1   

26 Особенности животного мира 1   

27 Конференция: « Растения и животные на страницах Красной книги» 1   

28 Особенности ландшафтов края 1   

29 Сыртовые ландшафты Русской равнины 1   

30 Горы и равнины складчатого Урала 1   

31 Ландшафты Тургайской равнины 1   

32 Типы местности области 

Итоговая комплексная работа 

1   

33 Важнейшие экологические проблемы области и их взаимосвязь К.р.№ 3 1   

34 Охрана природы. Особо охраняемые территории. Итоговое занятие.  1   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

географическому краеведению. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

проекты, исследовательские работы. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 



проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем 

программы, в конце учебной четверти. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса географии. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5»  Показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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; 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 требованиямхорошее знание карты и использование ее, верное 

решение географических задач. 

Ответ оценивается отметкой «4», 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.  

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;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  



Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Ответ оценивается отметкой «3», Усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Ответ оценивается отметкой «2»: Не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала. Не делает выводов и обобщений.  Не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов.  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: Не усвоил и не раскрыл 

основное содержание материала. Не делает выводов и обобщений.  Не знает и не 

понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент 

выполнения задания 

Отметка 

81% и 

более 

отлично 

70 - 80%% хорошо 

50 - 69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Контрольные и самостоятельные работы 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Отметка"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.  

Отметка "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, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географическому краеведению. 

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 подго-

товки учащегося. 

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 или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. 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.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы.                         

  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено! 
 
5.3   Наименование и количество контрольных мероприятий в рамках 



тематического и итогового контроля.  

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  

 

5.4  Оценочные материалы по учебному предмету, курсу географического 

краеведения 7 класса 

Итоговая контрольная работа 

Вариант №1 

Часть 1 

1. Оренбургская область имеет сухопутную границу с 

а) Монголией б) Казахстаном в) Узбекистаном г) Азербайджаном 

2. Субъект, с которым граничит Оренбургская область 

а) Башкортостан б) Татарстан в) Удмуртия г) Пермский край 

3. На территории Оренбургской области находится гора 

а) Народная б) Ямантау в) Пайер г) Конжаковский камень 

4. По территории Оренбургской области протекает река 

а) Белая б) Урал в) Кама г) Ишим 

5. В каком году был образован административный центр Оренбургской области 

а) 1854 б) 1743 в) 1892 г) 1753 

6. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого вИлецком месторождении 

а) гипс б) мел в) каменная соль г) никель 

7. Какой тип почвы преобладает в области 

а) ферралитовый б) чернозем в) торфяной г) пустынный 

часть 2 
Климатический пояс:______________________ 

Тип климата:_________________________ 

Географическое положение района:_______________ 

Удаленность от океанов:__________________ 

Рельеф:______________________________ 

Суммарная солнечная радиация: _____________________ 

Среднегодовое количество осадков 

Территории с наименьшим количеством осадков___________________________ 

Территории с наибольшим количеством осадков___________________________ 

Среднемесячная температура января___________ 

Среднемесячная температура июля______________ 

Испарение _______________ 

Испаряемость ___________________ 

Коэффициент увлажнения (О/И, где О –осадки, И -испаряемость)____________________ 

Вывод: 

Влияние климатических условий на размещение и хозяйство 

населения_____________________________________________________________________ 

 

Вариант №2 

Часть 1 
1. Назовите народность, вторую по численности населения в Оренбургской 

области после русских 

а) украинцы б) татары в) казахи г) башкиры 

2. Субъект, с которым граничит Оренбургская область 

а) Самарская область б) Саратовская область в) Карелия г) Волгоградская область 

3. На территории Оренбургской области преобладает население 

а) городское б) сельское 



4. По территории Оренбургской области протекает река Урал, назовите ее устье 

а) Азовское море б) Каспийское море в) Аральское море г) Черное море 

5. Назовите тип климата Оренбургской области 

а) континентальный б) резко континентальный в) умеренный г) муссонный 

6. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого вИлецком месторождении 

а) гипс б) мел в) каменная соль г) никель 

7. Какой тип почвы преобладает в области 

а) ферралитовый б) чернозем в) торфяной г) пустынный 

часть 2 
Климатический пояс:______________________ 

Тип климата:_________________________ 

Географическое положение района:_______________ 

Удаленность от океанов:__________________ 

Рельеф:______________________________ 

Суммарная солнечная радиация: _____________________ 

Среднегодовое количество осадков 

Территории с наименьшим количеством осадков___________________________ 

Территории с наибольшим количеством осадков___________________________ 

Среднемесячная температура января___________ 

Среднемесячная температура июля______________ 

Испарение _______________ 

Испаряемость ___________________ 

Коэффициент увлажнения (О/И, где О –осадки, И -испаряемость)____________________ 

Вывод: 

Влияние климатических условий на размещение и хозяйство 

населения_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

5.2 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся с 

ОВЗ по географическому краеведению. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

проекты, исследовательские работы. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем 

программы, в конце учебной четверти. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса географии. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 



Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5»  Показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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. 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; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», 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.  

Ответ оценивается отметкой «3», Усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент 

выполнения задания 

Отметка 

71% и 

более 

отлично 

60 - 70%% хорошо 

40 - 59%% удовлетворительно 

менее 40% неудовлетворительно 

 

Контрольные и самостоятельные работы 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

допустил не более одного недочета.  

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

более одной негрубой ошибки и не более двух недочетов.  

Отметка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 



допустил:не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географическому краеведению. 

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. 

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 или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 



5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. 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.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы.                         

  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено! 
 
5.3   Наименование и количество контрольных мероприятий в рамках 

тематического и итогового контроля.  

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  

 

5.4  Оценочные материалы по учебному предмету, курсу географического 

краеведения 7 класса 

Итоговая контрольная работа 

Вариант №1 

Часть 1 

2. Оренбургская область имеет сухопутную границу с 

а) Монголией б) Казахстаном в) Узбекистаном г) Азербайджаном 

2. Субъект, с которым граничит Оренбургская область 

а) Башкортостан б) Татарстан в) Удмуртия г) Пермский край 

3. На территории Оренбургской области находится гора 

а) Народная б) Ямантау в) Пайер г) Конжаковский камень 

4. По территории Оренбургской области протекает река 

а) Белая б) Урал в) Кама г) Ишим 

5. В каком году был образован административный центр Оренбургской области 

а) 1854 б) 1743 в) 1892 г) 1753 

6. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого вИлецкомместорождении 

а) гипс б) мел в) каменная соль г) никель 

7. Какой тип почвы преобладает в области 

а) ферралитовый б) чернозем в) торфяной г) пустынный 

часть 2 
Климатический пояс:______________________ 

Тип климата:_________________________ 

Географическое положение района:_______________ 

Удаленность от океанов:__________________ 

Рельеф:______________________________ 

Суммарная солнечная радиация: _____________________ 

Среднегодовое количество осадков 



Вариант №2 

Часть 1 
2. Назовите народность, вторую по численности населения в Оренбургской 

области после русских 

а) украинцы б) татары в) казахи г) башкиры 

2. Субъект, с которым граничит Оренбургская область 

а) Самарская область б) Саратовская область в) Карелия г) Волгоградская область 

3. На территории Оренбургской области преобладает население 

а) городское б) сельское 

4. По территории Оренбургской области протекает река Урал, назовите ее устье 

а) Азовское море б) Каспийское море в) Аральское море г) Черное море 

5. Назовите тип климата Оренбургской области 

а) континентальный б) резко континентальный в) умеренный г) муссонный 

6. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого вИлецкомместорождении 

а) гипс б) мел в) каменная соль г) никель 

7. Какой тип почвы преобладает в области 

а) ферралитовый б) чернозем в) торфяной г) пустынный 

часть 2 
Климатический пояс:______________________ 

Тип климата:_________________________ 

Географическое положение района:_______________ 

Удаленность от океанов:__________________ 

Рельеф:______________________________ 

Суммарная солнечная радиация: _____________________ 

Среднегодовое количество осадков 

 
 
 
 
 
 

5.5. Методические материалы 

Объяснительно-иллюстративное обучение 

Оно обеспечивает восприятие обучающимися учебной информации с 

одновременным ее обобщением, усвоением понятий, законов, теорий. Используемые 

практические упражнения призваны обеспечить углубление, закрепление знаний, умений 

и навыков, применения их в новых ситуациях. Они предусматривают и самоконтроль 

эффективности усвоения знаний, умений и навыков, повторение изученного. Эта 

технология обучения ориентирует на репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. 

Она обеспечивает всестороннее и прочное усвоение учебной информации и овладения 

способами практической деятельности. Наиболее эффективна она в том случае, когда 

содержание учебного материала является преимущественно информативным и слишком 

сложным для того, чтобы ученики осуществляли самостоятельный поиск знаний. 

Целесообразна она и при изучении принципиально нового материала, так как у учащихся 

отсутствуют опорные знания для решения проблемных ситуаций. 

Объяснительно-иллюстративное обучение обеспечивает быстрое усвоение учебной 

информации, формирование знаний, умений и навыков, что делает невозможным пробелы 

в знаниях, особенно в слабо встигаючих учеников. Кроме того, коллективное усвоение 

знаний дает возможность выявить типичные ошибки и ориентировать школьников на их 

устранение. Однако оно не предусматривает самостоятельного поиска учащимися в 

процессе овладения знаниями, не способствует подготовке людей с творческим 

мышлением, способных самостоятельно решать творческие познавательные задачи. 

Поэтому в школе наряду с объяснительно-иллюстративным используют проблемный, 



программированный, дифференцированное обучение. 

Проблемное обучение 

Этот вид обучения предусматривает последовательные и целенаправленные 

познавательные задачи, которые ученики решают под руководством учителя активно 

усваивают новые знания. 

Проблемное обучение - один из типов развивающего обучения, суть которого 

заключается в формулировке проблемных задач, проблемном изложении и объяснении 

знаний учителем, в разнообразной самостоятельной работе учащихся. 

Использование теоретических и экспериментальных задач еще не делает обучение 

проблемным. Все зависит от того, насколько учителю удается придать этим заданием 

проблемного характера и сочетать проблемный подход с другими методическими 

подходами. Задача становится познавательной проблемой, если оно требует 

размышлений, вызывает у учащихся познавательный интерес, опирается на предыдущий 

опыт и знания по принципу апперцепции - зависимости восприятия от прошлого опыта, 

имеющихся у учащихся представлений и знаний для более точного усвоения нового 

материала. 

По области и месту возникновения различают следующие учебные проблемы: 

1) предметные - возникают в пределах одного предмета и решаются средствами и 

методами этого предмета; 

2) межпредметные - возникают в учебном процессе в результате межпредметных 

связей и связи обучения с жизнью; решаются методами различных предметов; 

3) урочные (учебные) - возникают во время урока; решаются коллективно или 

индивидуально под руководством учителя; 

4) внеурочные - возникают в процессе выполнения домашних заданий, во 

внеклассной работе, в жизненном опыте учащихся; решаются преимущественно 

индивидуально, в отдельных случаях - в классе, коллективе. 

Относительно способов решения выделяют следующие проблемы: 

- фронтальные: проблемы, которые ставят перед всем классом и решают усилиями всех 

учеников; 

- групповые: решаются отдельной группой учащихся. Группы могут решать одну 

общую или каждый свою отдельную проблему; 

- индивидуальные: проблемы, которые ставят учащиеся или учитель, но, как правило, 

решают учащиеся самостоятельно. 

Игровые педагогические технологии включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

 Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед обучающимися в 

форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный 

материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

     По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 



в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития. Ее появление было вызвано тем, что традиционная классно-

урочная система, ориентированная на обучение всех детей по унифицированным 

программам и методикам, не может обеспечить полноценного развития каждого ученика. 

Учитель в образовательном процессе имеет дело с учащимися, имеющими различные 

интересы, склонности, потребности, мотивы, особенности темперамента, мышления и 

памяти, эмоциональной сферы. При традиционной классно-урочной системе эти 

особенности трудно учитываются. 

Технология разноуровневого обучения предусматривает уровневую диф-

ференциацию за счет деления потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы, каждая из которых овладевает программным материалом в различных 

образовательных областях на базовом и вариативном уровнях (базовый уровень 

определяется государственным стандартом, вариативный — носит творческий характер, 

но не ниже базового уровня). 

Используются три варианта дифференцированного обучения: 

1. на основе предварительной диагностики динамических характеристик личности и 

уровня овладения общеучебными умениями обучающиеся с начала обучения 

распределяются по классам, работающим по программам разного уровня; 

2. внутриклассная дифференциация происходит в среднем звене, в зависимости от 

познавательных интересов на добровольной основе создаются группы 

углубленного изучения отдельных предметов; 

3. дифференциация за счет профильного обучения в основной школе и старших 

классах, организованная на основе психодидактической диагностики, экспертной 

оценки, рекомендаций учителей и родителей, самопознания и самоопределения 

школьника. 

Технологии проектного обучения 
        Наиболее существенными особенностями проектного обучения являются 

его диалогичность, проблемность, интегративность, контекстность. 

        Диалогичность позволяет обучающимся в процессе выполнения проекта вступать в 

диалог с собственным Я и с другими.  Именно в диалоге осуществляется «свободное 

самооткровение личности» ( М. М. Бахтин) 

        Проблемность возникает при решении проблемной ситуации, которая обусловливает 

начало активной мыслительной деятельности, проявление самостоятельности 

обучающихся. Решение проблемы приводит иногда к оригинальным, нестандартным 

способам деятельности и результату. 

         

Любой проект связан с деятельностью по его выполнению. Причем деятельность 

осуществляется в условиях свободного обмена мнениями, выбора способ выполнения ( в 

форме сочинения, доклада, схем, презентации, планшетов и т.д.) 

Классификация типов проектов. 
        В настоящее время существуют различные классификации проектов. Выделим 

следующие наиболее характерные типы проектов. 

        По продолжительности времени: краткосрочные (1-2 урока), средней 

продолжительности (1- 2 темы), долгосрочные. 

       По уровню интеграции различают проекты с привлечением только изучаемого 

предмета и межпредметные. 

       По способу преобладающей деятельности выделяют индивидуальные проекты и 

коллективные. 



       По способу преобладающей деятельности обучающиеся выделяют 

исследовательские, игровые, творческие, практико-ориентированные, познавательные 

проекты. 

Исследовательские проекты ориентированы на решение научной проблемы, 

включающей выявление актуальности темы исследования, определение задач, предмета и 

объекта исследования, определение совокупности методов исследования, путей решения 

проблемы, оформления полученных результатов. 

        В игровых проектах обучающиеся чаще всего принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта  Нередко в игровых ситуациях 

преобладает приключенческий сюжет: проектирование научной экспедиции с целью 

комплексного изучения территории на уроках географии; путешествие с землепроходцами 

16в. по пройденному маршруту на уроках истории. 

         Творческие проекты не имеют до конца проработанной структуры совместной 

деятельности, она лишь намечается и подчиняется жанру конечного результата. 

Планируемыми результатами могут быть создание праздника, научного журнала, 

видеофильма, выставка рисунков, буклетов, сайта и т д. 

         Познавательные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, 

конструирование процесса и явления в конкретных условиях, разработка проектов, 

направленных на решение глобальных проблем современности. При их выполнении 

ставится цель, подбирается и анализируется научная информация, проводятся «мозговые 

атаки» с целью их решения. Результат проекта составляется в виде карт, схем, доклада. 

Практико-ориентированные проекты направлены на конкретный практический 

результат и связаны с социальными ценностями обучающегося: очистка водоемов, 

создание плана местности, создание исторической хроники населенного пункта и т д. 

Проектная технология становится основой исследовательских навыков – 

компетенций. Они проявляются в готовности к общению, к диалогу, к совместному 

анализу, к конструктивной критике, к готовности корректировать способы действия, 

искать новые подходы к решению задачи. Такие личностные качества, как 

ответственность, самостоятельность, становятся доминантными во всей учебной 

деятельности и поведении учащихся. Таким образом, образовательное влияние проекта на 

школьников неоспоримо, как неоспорим и тот факт, что в процессе проектной 

деятельности формируются самые сущностные качества личности, необходимые для 

жизни, для успешности в будущей профессии. 

Блочно-модульная технология 

Блочно-модульное обучение – это, прежде всего, личностно-ориентированная 

технология, которая предоставляет возможность каждому ученику выбрать свою, 

самостоятельную и посильную траекторию обучения. Обучающиеся могут реализовать 

себя в различных видах деятельности: выполнении упражнений, написании творческих 

работ, участии в семинарах, изготовлении наглядных пособий и т. д. Данная технология 

предполагает, что школьник должен научиться добывать информацию, её обрабатывать, 

получать готовый продукт. Учитель при этом выступает в качестве руководителя, 

направляющего и контролирующего деятельность обучающихся. При организации 

блочно-модульного обучения обязательно структурирование учебного содержания по 

блокам, концентрированное изложение основного материала темы, определение заданий 

для самостоятельной деятельности каждого ученика и группы с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся с разным уровнем учебно-познавательных 

способностей. Понятие “блок” и “модуль”, практически , равнозначны и представляют 

любую автономную, укрупнённую часть учебного материала, состоящую из нескольких 

элементов: 

• учебная цель (целевая программа); 

• банк информации (собственно учебный материал в виде обучающих программ); 

• методическое руководство; 



• контрольная работа. 

В целях формирования и динамики креативного мышления младших школьников, 

творческой группой учителей начальной школы разработана ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ, направленная на поддержку 

познавательного потенциала каждого ребёнка. 

ТЕХНОЛОГИЯ включает несколько направлений: 

- организация «креативных минуток» на каждом уроке, 

- нетрадиционные формы уроков, 

- модульный курс «Развитие креативного мышления» (2-4 классы), элективные курсы 

«Мастерская слова» (2-4 классы), «Логика» (2-4 классы), 

- исследовательская деятельность учащихся, 

- система внеурочной деятельности по предмету, 

- просвещение родителей и приобщение семьи к развитию творческого потенциала 

ребёнка. 

 Особенность данной технологии в том, чтобы развитие креативного мышления 

было доступно не только одарённым детям, а направлено на каждого ребёнка. Равные 

стартовые возможности позволяют и среднему и слабому ученику стать соучастником 

творчества. Учитель должен стараться, чтобы каждый ребёнок как можно чаще 

сталкивался именно с творческими заданиями типа: сформулировать грамматическое 

правило, математическую закономерность, исследовать объект (его свойства, вид, 

признаки, связи, происхождение). Необходимо постоянно поощрять оригинальные 

решения, находки, высказывания, создавать ситуации для их проявлений. Такой подход к 

деятельности учеников определяет характер знаний, которые предлагает им учитель: они 

должны служить пищей для ума. 

Процесс познания должен идти от ученика. Эффект неожиданности включает 

ориентировочно-исследовательскую реакцию. Каждый ребёнок идёт к решению своим 

путём. 

Одарённым же детям предлагается дополнительная интеллектуальная деятельность 

на факультативных занятиях «Развитие креативного мышления» и в процессе 

индивидуальной исследовательской деятельности. Главное, чтобы познавательные 

интересы каждого ребёнка имели соответствующую «питательную среду» и были 

востребованы. В основе процесса приобретения знаний лежит самостоятельный поиск и 

открытие ребёнком новых знаний о мире, других людях и самом себе. Центральная задача 

учителя заключается в том, чтобы создать проблемную ситуацию, приводящую к 

возникновению у ребёнка вопроса-проблемы, и обеспечить условия для его решения в 

процессе индивидуального или группового поиска (исследования). 

Методы, позволяющие снять психологическую инерцию и получить максимальное 

количество новых идей в минимальное время, являются «мозговой штурм», 

«синектика». Ценность «мозгового штурма» в том, что он создаёт условия для прорыва 

скрытых в подсознании сил. Этот метод даёт возможность и детям и взрослым 

высказывать самые невероятные, даже нелепые мысли вслух, по ходу обсуждения 

анализировать и корректировать их, находить пути реализации. 

Метод «синектики» (автор Уильям Дж. Гордон (США) основан на выделении двух 

видов творчества: 

- неоперативные (неуправляемые) – интуиция, вдохновение, 

- операционные (управляемые) –использование различного вида аналогий. 

Если целенаправленно учить детей применять различные аналогии, то можно 

активизировать их творческое мышление. Для этого нужно сначала обучить обучающихся 

творческим приёмам и прежде всего – различным видам аналогий: прямой, 

фантастической, символической и т.д.  В результате целенаправленной работы учащиеся 

учатся замечать противоречия в окружающем мире – и как результат начинают пытаться 

искать решение этих противоречий. 



Стимулирование интереса к новому знанию происходит через извлечение уже 

известного и выяснение появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают 

потребность в новых знаниях. В соответствии с этим первая стадия – вызов – 

подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот процесс, которые будут 

предлагаться на следующих этапах работы. Этот этап способствует появлению или 

усилению мотивации в познании нового материала, изучаемого на втором этапе. Этап 

осмысления предполагает ввод новой информации. Последний этап – рефлексия 

(размышление) – является особо значимым, так как именно здесь происходит творческое 

развитие, осознание обретённой информации. 

Какое огромное значение имеет семья для развития одарённости, убедительно 

показывают биографии выдающихся людей. При всём многообразии условий воспитания, 

жизни и судеб этих людей обращает на себя внимание некоторая общность в 

характеристиках каждой семьи, вырастившей талантливую личность: творческая 

атмосфера, царящая в доме. Приоритет духовных ценностей, «культ» образования, 

увлечённость родителей каким-то занятием и т.д. В связи с этим логично предположить и 

обратное. Отсутствие поддержки или игнорирование творческих проявлений ребёнка со 

стороны родителей, неприятие ими творческой модели обучения могут «перевесить» 

позитивное влияние креативного обучения в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 


