
Аннотация к рабочей программе по географии 

6-7 классы 

8-9 классы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования по географии (базовый уровень), с учетом 
примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) и с 
использованием УМК: Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Геогрфия начальный курс. 6 класс, Душина 
И.В. География 7 класс Материки, океаны, народы и страны, В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, 
А.А. Лобжанидзе, География России: Природа, население, хозяйство. 8- 9класс, В.П. Дронов, И.И. 
Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе, География России. Хозяйство и географические районы. 

            Рабочая программа по географии для 6-9 классов включает в себя два блока «География 
Земли – 6-7 классы» и « География России 8-9 классы» 

Рабочие программы для 6-7 классов и рабочая программа для 8-9 классов 

 представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 
с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) результаты освоения учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование; 

7) описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного 
процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 
«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 
познавательные интересы учащихся. 

Программа является основанием для составления учителем календарно-тематического 
планирования. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 
региональный компонент, который позволяет обучающимся изучать процессы и явления, 
происходящие в регионе. НРК в программе реализуется через следующие составляющие, 
содержание которых соответствует требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного курса. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по 
географии. 

Определение целостности научно-географических знаний в формировании личности позволяет 
сформулировать общую цель основного географического образования – формирование у 
подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

            Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению 
следующих основных задач: 

способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и 
творчески мыслящей личности; 

передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет 
им ориентироваться в современном мире; 

формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах; 

служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма 
будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только своей Родины, но и других 
стран и народов, экономического и эстетического воспитания; 

развить у школьника словесно-логическое и образное мышление; 

способствовать формированию картографической грамотности; 

приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в мире на основе 
научно-географического познания действительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

            География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная 
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 
одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и 
экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 
географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 
особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне 
ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и 
интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности. 

            География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она 
нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 
противоречит существу современной географической науки.         Ее главной целью в настоящее 
время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 
географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного 
«мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к 
решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем 
современности.      В соответствии с современной концепцией школьного географического 
образования, география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, 
формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 272 часа  для 
обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования.  

В VI классе изучается начальный курс географии - 34 часа, 1 час в неделю; +1 час в неделю – 
региональный компонент.=68 час. 

7 класс — страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 68 часов, 2 часа в неделю; 

8-9 классы курс «География России» - 68 часов, 2 часа в неделю. 

Результаты освоения учебного предмета  

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

Начальный курс географии – первый среди систематических курсов этой дисциплины. Главная цель 
курса – формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 
оболочек и их взаимосвязях. Особое внимание уделяется месту и роли человека в формировании 
природы Земли. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 
обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников 
географической информации, и прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей 
местности для накопления знаний (в форме представлений), которые будут использоваться в 
дальнейшем при изучении географии. 

Называть и/или показывать'. 

— существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 
картографических изображений; 

— форму и размеры Земли (длина окружности); 

— на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

— основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

— основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

— основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

— характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

— части Мирового океана; 

— среднюю соленость вод океана; 

— воды суши подземные и поверхностные; 

— речную систему, речной бассейн; 

— компоненты ПТК; 

— правила поведения в природе; 

— причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

— главную причину образования ветра; 

— главную причину образования облаков, осадков; 

— пояса освещенности Земли; 

— географические координаты своей местности. 



2. Приводить примеры: 

— характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

— связей между элементами погоды; 

— изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

— воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

— влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

— меры по охране природы в своей местности; 

—  горных пород  и минералов,  их  использования человеком, в том числе своей местности; 

—  влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 
населения в своей местности; 

—  взаимосвязей: река — рельеф; 

— искусственных водоемов; 

—  из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

—  атмосферное   давление,   температуру   воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

— стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и 
географическим картам; 

— абсолютные и относительные высоты; 

— объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

—  по карте географическое положение объектов; 

— по образцам:  осадочные и магматические горные породы; 

— фенологические сроки начала времен года.   

4. Описывать: 

—  географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 
растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 
экологического состояния.  

4. Объяснять: 

особенности   рельефа,   климата,   вод,   биокомплекса окружающей среды своей местности, 
влияющей на жизнь, труд людей.  
Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

          Основная цель курса – создать у обучающихся целостное представление о Земле как планете 
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная цель курса – раскрыть 
закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 
населения, его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 
явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 
природных условий в жизни людей. 



1. Оценивать и прогнозировать: 

- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной деятельности 
людей; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 
пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 
происходящих в геосферах; 
- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 
континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 
- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной де-
ятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных странах; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 
«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 
«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 
применять их в процессе учебного познания. 
       3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов матери-
ков и крупнейших стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, со-
здавая их словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, температуру 
воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой информа-
ции. 

5. Называть и (или) показывать: 

- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 
ископаемых, сейсмически опасные территории; 



- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 
воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 
распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению 
страны мира; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8-9 классов 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у обучающихся 
образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми 
экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе 
ее развития. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 
воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и 
истории своей родины и населяющих ее народов, экономического и эстетического образования 
школьников. 

Основная цель курса – создать у обучающихся целостное представление о своей родине, раскрыть 
разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить 
обучающихся с условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. Он помогает 
учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности 
патриотизма, гражданского общества, сформировать уважение  к культуре и истории своей страны, 
своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели  изучение географии на ступени основного общего образования  
направлено на решение следующих задач: 

* сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом 
регионе и субъекте мирового географического пространства; 

* сформировать представления о географических особенностях природы, населения, хозяйства 
России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньях и районах; 

* сформировать представления о географических аспектах современных социально- экономических 
и экологических проблем страны; 

* продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих  
активному и социально- ответственному поведению в российском пространстве. 

Обучающийся  должен: 

 1. Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации: 

- субъекты Российской Федерации; 

- пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухо-
путных границ России; 

- особенности географического положения, размеры территории Вологодской области; 



- границы часовых поясов: 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды своего региона 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- крупнейшие реки и озера Мурманской  области, распределение их по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники: 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и ре-
гионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использова-
ния; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны и  Мурманской  области , в том числе 
центры: промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и 
депрессивные: 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

- примеры рационального и нерационального размещения производства; 

- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, 
землетрясения и т. д.); 

- экологически неблагополучные районы России: 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам 
информации. 

3. Описывать: 

- географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды (эко-
номико-географическое, геополитическое и т. д.); 

- географическое положение Мурманской  области, его виды (экономико-географическое, 
геополитическое и т. д.); 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного, 
сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 

- особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны; 



- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения Рос-
сии и Мурманской области; 

- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 
месторождений полезных ископаемых в стране и своем регионе; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, 
образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и ос-
воение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных 
зон  Мурманской  области; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 

- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных 
территории, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 
расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в 
структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специали-
зацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 
социально-экономического развития; 

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, 
возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических 
условиях; 

- объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое 
летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; 
"мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специали-
зация»; «кооперирование'; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и 
«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

            5. Оценивать и прогнозировать: 

- природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

- экологическую ситуацию в стране, регионе 

- изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и 
антропогенных факторов; 



- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, 
развитие системы городских поселений страны и своего региона; 

- развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

У выпускников должны быть сформированы общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности необходимых для: 

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

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

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

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 



- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 
координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 
чтения карт различного содержания; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Средства обучения: карты; схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Виды контроля (совокупность форм контроля, проводимых с определенной целью): 

текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля (способ организации контроля):  

- устный ( монолог, диалог),  

- письменный (выполнение заданий по карточкам), 

-географические диктанты на знание карты; 

-географические диктанты на знание формулировок понятий ; 

- тестовые задания  

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 



 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик 
может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 
для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном 
объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Обучающиеся используют 
указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание обучающихся 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется обучающимися при помощи 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
обучающихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 
доделать работу дома). Обучающиеся показывают знания теоретического материала, но 
испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами, географическими приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 



Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


