
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «География», 7 класс ,  составлена с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.15.2012 № 413 (в ред.  приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613, пр. Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712).); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, пр.  от 28 июня 2016 г. № 2/16 -з); 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов.» 

 Устав МБОУ «Малоимышская СОШ»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Малоимышская СОШ», (утв. пр. от 28.08.2020 г.№ 

240); 

 Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малоимышская средняя 

общеобразовательная школа»; 

  Программа составлена на основе примерной программы А. И. Алексеева, Е. К. Липкиной, В. В. Николиной «География. 

Программы общеобразовательных учреждений: 5-9, 10-11 классы». Издательство «Просвещение», 2010 г. Реализуя содержательно-

методическую концепцию линии, программа опирается на следующие приоритеты:  

1. Обеспечение личностной и социальной успешности обучающихся;  

2. Системное обучение работе с различными видами и стилями информации — текстовой, графической, мультимедийной — в условиях современной 

информационной среды;  

3. Системное обучение работе с географической картой;  

4. Доступность для детей разных способностей и возможностей;  

5. Единый подход к содержанию, методике и принципам конструирования курса по всей линии.  



Цель курса: развитие у обучающихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях; развития знаний о закономерностях землеведческого характера, которые 

должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности.  

Задачи курса: -сформировать представление об образование Земли как планеты; - познакомить с геологической историей Земли, с гипотезами 

происхождения материков и океанов. -сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли; -познакомить 

с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане; - cформировать понятия о территориальных сочетаниях 

природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры; - cформировать представление о пространственных 

различиях процессов формирования климата; - ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам; - познакомить с типовой 

характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения населения, сформировать представление об особенностях 

материальной и духовной культуре народов, выучить столицы и наиболее крупные города этих стран; - воспитывать бережное отношение к природе, 

убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение проблем окружающей среды.  

Курс «География. Страны и континенты» формирует систему географическихумений: - общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами 

учебника, хрестоматией); - интеллектуальные; - практические (работа с атласом, графиками, моделями, диаграммами); - оценочные: учащиеся учатся 

давать оценки - пространственно – временные, эстетические, географические, экологические, нравственные. Ценностные ориентации предмета. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.  

Содержание предмета географии охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучащихся : - комплексного представления о географической среде как о среде 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; - 

целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных территориальных систем, формирующих и развивающихся 

по определенным законам; --умение ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т. д.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; - умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демографическими и другими принципами как основными ценностями географии; - предпрофильной ориентации 

Место предмета в учебном плане. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 

классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным ) планом курса географии на ступени 



основного общего образования предшествует курс «Природоведение», включающий определенные географические сведения , по отношению к курсу 

географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание  

курса географии основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез для старшей школы. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Важнейшие предметные результаты: Обучающиеся должны уметь: -показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, называть отличительные признаки отдельных материков и океанов как крупных природных комплексов; -показывать на 

карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); -описывать отдельные природные комплексы при помощи карт; -показывать по карте географические объекты, 

упоминаемые в тексте учебника; -показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое положение, используя типовой 

план; -определять и называть факторы, определяющие географические положение отдельных субрегионов и стран; -называть и показывать регионы и 

страны Африки, Австралии, Америки, Европы и Азии; -называть характерные особенности природы материков и океанов: рельеф, климат, 

распределение природных зон, особенности растительного и животного мира, почв. -давать физико-географическую характеристику страны по картам 

атласа; -описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, населяющих страны мира; -определять по карте народы, населяющие ту или 

иную территорию; -давать описание характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя 

различные источники информации; -приводить примеры воздействия изменения природы на материках под влиянием деятельности человека.  

Личностные результаты:  

-умение управлять познавательной деятельностью; 

-готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение  

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно -исследовательской  

проектной и других видах деятельности; 

-сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки,  осознание  значимости  науки  

владения  достоверной  информацией   о  передовых  достижениях  и   открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству%; 

-чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

-положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным  богатством  России  и  мира,  понимание  

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природоиспользование.  

Метапредметные результаты  
При  изучении  учебного  предмета  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  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 свертывание 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. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений,  

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

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; 

-ыдвигать 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; 

-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; 

Коммуникативные УУД 
10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

 

 

Планируемые результаты. В результате изучения курса «География. Страны и континенты» обучающиеся должен: 1) знать / понимать: 

основные источники информации, необходимые для изучения курса различие географических карт по содержанию, масштабу способы 

картографического изображения; основные языковые семьи; основные религии мира; причины неравномерности размещения населения; 

основные типы стран, столицы и крупные города; происхождение материков, строение земной коры; основные типы воздушных масс и их 

свойства; закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на поверхности Земли; причины 

образования океанических течений; зависимость характера течения рек от рельефа; зависимость режима и водоносности рек от климата; 

происхождение озерных котловин; влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера; особенности размещения растительного и 

животного мира, почв на Земле; что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле; материки и океаны 

как крупные природные комплексы Земли; особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов; 

виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений; главные черты природы Африки, Австралии, Северной 



и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и 

животный мир; природные зоны материков; население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 2) 

уметь: использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых явлений и процессов; анализировать 

общегеографические и тематические карты; анализировать климатические диаграммы, таблицы; описывать природные зоны; выбирать 

карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, населения, занятий и хозяйственной деятельности населения 

материков, отдельных стран; выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий; показывать по карте географические объекты, названные в учебнике; создавать продукты 

самостоятельной деятельности (доклады, рефераты); 3) оценивать: географическое положение материков и отдельных стран; изменения 

природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

географические путешествия по материкам; современные проблемы отдельных стран и материков. Содержание тем учебного курса. Курс 

«География. Страны и континенты» состоит из следующих тем, «Население Земли», «Природа Земли», «Природные комплексы и регионы», 

«Материки и страны: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия». Каждая тема включает подтемы, 

логически следующие друг за другом, практические работы, помогающие отрабатывать навыки работы с картами атласа, контурными 

картами, статистическими данными, ориентированы они на формирование умений оценивать, прогнозировать, объяснять, описывать, 

определять, называть и показывать. Введение (3 ч) Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных 

ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. Географическая исследовательская практика(Учимся с 

«Полярной звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. Практикум.1. Описание одного из видов 

особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или 

что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта 

или вида. 2. Анализ карт географического атласа.  

 

Содержание предмета 

Тема 1. Человек на  Земле (8 ч) Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. 

Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной 

звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. Практикум.1. Анализ карты 



«Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые 

многонаселенные страны мира».  

Тема 2. Природа Земли (13 ч) Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии 

земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта 

строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные 

ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных 

горных пород. Размещение полезных ископаемых. Практикум. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая 

циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность 

климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. Практикум.1. Анализ карты 

«Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических 

поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на 

основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. Географическая исследовательская 

практика(Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. Практикум.1. Характеристика течения Западных Ветров с 

использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид 

течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод 

(поверхностное, глубинное, придонное). Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (7ч) Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум.1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. 

Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 



Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. Практикум.1. Описание океана по плану. 2. 

Сравнение океанов (по выбору). Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. Как мир делится на части и как объединяется. 

Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации 

и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  

Тема 4. Материки и страны. Африка (7 ч) Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности 

внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по 

Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по 

Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности 

природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — 

Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна 

из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. Египет. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. Географическая исследовательская 

практика(Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». Практикум.1. Определение: 

а) географических координат крайних точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по временам года). 3. Описание Египта по типовому плану. 4. 

Работа с картами путешествий.  

Тема 5.Австралия (3 часа) Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. 

Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 



населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — 

Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. МиклухоМаклай. Практикум.1. Определение по карте 

географического положения Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия.  

Тема 6. Антарктида. (1 час) Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. 

Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный 

мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. Географическая исследовательская 

практика.Разработка проекта «Как использовать человеку Антарктиду?». Практикум.Определение по карте крайних точек Антарктиды.  

Тема 7. Южная Америка (7 часов) Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со 

строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка 

— самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных 

растений. Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. 

Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по 

Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и 

его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и 

животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и 

самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.  

Тема 8. Северная Америка (6 часов) Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 

Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада — центры мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — 

Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-

Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-



Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — 

Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ 

жизни.  

Тема 9. Евразия (15 часов) Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 

Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории 

Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — 

Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по 

численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив 

Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные 

месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — 

Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. 

Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». 

Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф ЮжноКитайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности 

природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. 



Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика(Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад 

русских писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел учебного предмета Кол-во часов В том числе 

Контрольных работ Практических работ 

Введение 3  1 

1.Человек на Земле 8 1 1 

2.Природа Земли 13 1 1 

3.Природные комплексы и регионы 7 1 2 

Материки и страны 

4.Африка 

5.Австралия 

6.Антарктида 

7.Южная Америка 

8.Северная Америка 

9.Евразия 

 

7 

3 

1 

7 

6 

15 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

4 

ИТОГО 68 6 13 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование предмета географии в 7 классе. 

№ урока п/п Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Введение (3 часа) 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе Формировать целеполагание в учебной 

деятельности. Самостоятельно 

анализировать условия и средства 

достижения целей. Планировать пути 

достижения целей в отношении действий 

по решению учебных задач. 

 

2 Географические карты  

3 Практическая работа № 1. Учимся с «Полярной звездой»  

   

Человек на Земле (8ч.) 

4  Стартовый контроль Тест «Повторение пройденного за 6 класс» 

Как люди заселяли Землю 

Анализировать карту «Народы и плотность 

населения мира» с целью установления 

количества языковых семей и народов, 

входящих в эти семьи. Анализировать 

схему «Происхождение ряда 

индоевропейских языков». Осознают свою 

этническую принадлежность. Сравнивать 

город и село. Приводить  примеры 

крупнейших городов мира и городских 

агломераций. Определяют функции 

городов по различным источникам 

информации. Приводить примеры разных 

типов сельских поселений мира. 

Анализировать диаграммы изменения 

численности населения во времени с целью 

определения тенденций изменения темпов 

роста населения мира. Составлять прогноз 

изменения численности населения Земли 

на несколько десятилетий. 

Выявлять различие стран по территории, 

численности населения, политическому 

устройству, экономическому развитию. 

Анализировать диаграмму «Экономическая 

мощь страны», «Структура хозяйства 

 

5 Население современного мира  

6 Народы, языки и религии  

7 Города и сельские поселения  

8 Практическая работа № 2. «Размещение и численность 

населения Земли» 
 

9 Страны мира   

10 Учимся с «Полярной Звездой» Сравниваем страны мира  

11 Контрольная работа №1 по теме «Население Земли»  



некоторых стран». Определять по 

статистическим данным страны – лидеры в 

сельском хозяйстве и промышленности. 

Анализировать карты с целью выявления 

географии основных видов хозяйственной 

деятельности. 

Природа Земли (13ч.) 

12 Развитие земной коры Сравнивать очертания древних и 

современных материков. Анализировать 

схемы образования материковой и 

океанической земной коры и карты, 

показывающие основные этапы 

формирования современных материков.  

Анализировать карту строение земной 

коры. Сопоставлять карту строения земной 

коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в 

рельефе строения земной коры. Выявлять 

закономерности в размещении гор и 

равнин. Выявлять по карте строения 

земной коры закономерности размещения 

топливных и рудных полезных 

ископаемых. Анализировать  карту 

«Тепловые пояса». Выявлять причинно-

следственные связи зависимости 

температуры воздуха от географической 

широты, подстилающей поверхности, 

морских течений. Анализировать карту 

«Среднегодовое количество осадков». 

Анализировать схему «Формирование 

поясов атмосферного давления». 

Сопоставлять физическую карту и карту 

«Среднегодового количества осадков» с 

целью выявления самых влажных и самых 

сухих районов Земли. Анализируют схему 

общей циркуляции атмосферы. Выявляют 

влияние постоянных ветров на климат. 

Систематизируют знания о 

господствующих ветрах в таблице. 

Анализируют влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, 

морских течений на климат. Определяют 

 

13 Земная кора на карте  

14 Природные ресурсы земной коры  

15 Температура воздуха на разных широтах  

16 Давление воздуха на разных широтах  

17 Общая циркуляция атмосферы  

18 Климатические пояса и области Земли  

19 Океанические течения  

20 Реки и озѐра Земли  

21 Практическая работа № 3. «Получение географической 

информации, используя интернет - ресурсы» 
 

22 Растительный и животный мир Земли  

23 Почвы  

24 Контрольная работа №2 по теме «Природа Земли»  



тип климата по совокупности признаков. 

Составляют описание климата одного 

климатического пояса по картам. Читают и 

анализируют климатические диаграммы. 

Выявляют основные причины образования 

океанических течений. Классифицируют 

океанические течения по происхождению, 

физическим свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости. Анализируют 

схему основных поверхностных течений 

Мирового океана. Устанавливают 

взаимосвязи океана и атмосферы. Дают 

характеристику течения по плану. 

Приводят примеры зависимости рек от 

рельефа и климата. Сопоставляют 

физическую и климатическую карты при 

характеристике рек и озѐр. Находят на 

карте крупнейшие реки и озѐра Земли и 

наносят их на контурную карту. 

Сравнивают приспособленность животных 

и растений разных природных зон к среде 

обитания. Высказывают мнение о 

причинах различия флоры и фауны на 

разных материках. Объясняют причины 

разнообразия почв на Земле. Выявляют по 

карте основные зональные типы почв мира. 

Сравнивают мощность гумусового 

горизонта почв на профиле. Оценивают 

вклад В. В. Докучаева в развитие науки о 

почвах. 

Природные комплексы и регионы (7ч.) 

25 Природные зоны Земли Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составляют схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли. Сравнивают 

приспособленность отдельных групп 

организмов к среде обитания. Выявляют 

роль разных групп организмов в переносе 

веществ на основе анализа схемы 

биологического круговорота. Находят и 

показывают на физической карте материки. 

Сравнивают размеры материков. 

 

26 Практическая работа № 4. «Природные зоны Земли»  

27 Океаны  

28 Практическая работа №5 по теме «Океаны»  

29 Материки  

30 Как мир делится на части и как объединяется  

31 Контрольная работа №3 «Природные комплексы и регионы»  



Описывают географическое положение и 

основные черты природы материков.  

Материки и страны (39ч.) 

Африка (7ч.) 

32 Африка: образ материка Выявляют особенности климата Африки: 

влияние на климат географической 

широты, океанических течений, рельефа, 

постоянных ветров, составлять описание 

климата по климатической карте. Читают 

климатические диаграммы. 

Подготавливают презентацию об истории 

освоения материка. Объясняют 

особенности роста численности населения 

Африки на основе статистических данных. 

Объясняют зависимость занятий населения 

от природных условий и ресурсов. Строят 

круговую диаграмму хозяйственной 

занятости населения Африки. Составляют 

описание материка и определять 

территории с самой большой и самой 

маленькой плотностью населения по карте 

«Народы и плотности населения мира». 

Находят на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте и определять 

их географические координаты. Выявляют 

особенности природных зон на маршруте. 

Характеризуют занятия населения, его 

проблемы. Выявляют черты страны, 

характерные для всего региона, еѐ 

специфические особенности. Выявляют 

специфику этнического состава населения. 

Выявляют особенности материальной и 

духовной культуры, а также причины их 

обусловившие. Описывают страну по 

плану 
 

 

33 Африка в мире  

34 Африка: путешествие  

35  Африка : путешествие . Практическая работа №6  «Африка: 

путешествие» 
 

36 Египет  

37 Учимся с «Полярной звездой» Разрабатываем проект 

 
 

38 Контрольная работа №4  по теме «Африка»  

Австралия (3ч.) 

39 Австралия: образ материка Определяют географическое положение 

материка, координаты его крайних точек и 
 

40  Австралия: путешествие. Практическая работа №7  



41 Обобщающий урок  по теме «Австралия» наносить их на контурную карту. 

Объясняют размещение крупных форм 

рельефа материка. Составляют 

характеристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывают крупные формы 

рельефа по плану. Сопоставляют карту 

строения земной коры и физическую карту 

с целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения земной коры 

материка. Изучают закономерности 

размещения полезных ископаемых на 

материке. Выявляют и объясняют 

особенности климата и внутренних вод 

Австралии. Наносят на контурную карту 

основные формы рельефа, речные системы 

Австралии. Объясняют особенности 

размещения природных зон. Наносят 

маршрут путешествия на контурную карту. 

Находят на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте и определять 

их географические координаты. 

Сопоставляют карты: физическую, 

природных зон, политическую. Читают 

климатические диаграммы. Наносят на 

контурную карту географические объекты 

материка. 

 

Антарктида (1ч.) 

42 Антарктида: образ материка Определяют географическое положение, 

крайнюю точку Антарктиды и еѐ 

координаты. Анализировать профиль 

подлѐдного рельефа Антарктиды. 

Объясняют особенности климата материка. 

Характеризуют растительный и животный 

мир Антарктиды. Находят на физической 

карте моря, омывающие Антарктиду, 

научные станции и страны, которым они 

принадлежат. Подготавливают и 

обсуждают презентацию об исследовании 

Антарктиды. 

 

Южная Америка (7ч.) 

43 Южная Америка: образ материка (1) Сравнивают географическое положение и  



44 Южная Америка: образ материка (2) рельеф Южной Америки и Африки. 

Сопоставляют карту строения земной коры 

и физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражений в рельеф 

строения земной коры Южной Америки. 

Находят на карте и наносят на контурную 

карту географические объекты Южной 

Америки.                                      

Анализируют карту « Среднегодовое 

количество осадков и ветры в Южной 

Америке». Анализируют схему и выявлять 

особенности высотной поясности в Андах. 

Находят на карте и наносят на контурную 

карту географические объекты Южной 

Америки. Сравнивают карты плотности 

населения и природных зон. Изучают по 

карте размещение полезных ископаемых. 

Приводят примеры воздействия человека 

на природу материка. Наносят на 

контурную карту полезные ископаемые 

региона. Разрабатывать проект. 

Сопоставлять карты: физическую, 

природных зон, политическую. Читать 

климатические диаграммы. Составляют 

описание реки Амазонки по плану. 

Сопоставляют карты: физическую, 

природных зон, политическую. Дают 

оценку географического положения 

Бразилии. Дают характеристику страны по 

плану. Наносят на контурную карту 

границы Бразилии, столицу и крупные 

города. Сравнивают хозяйственную 

деятельность жителей Амазонки и 

Бразильского плоскогорья. 

 

45 Латинская Америка в мире  

46  «Южная Америка : путешествие (1)»  

47  «Южная Америка : путешествие (2)» Практическая работа №8 

«Южная Америка : путешествие» 
 

48 Бразилия  

49 Контрольная работа №5 по теме «Южная Америка»  

Северная Америка (6ч.) 

50 Северная Америка: образ  материка  Определяют географическое положение 

материка. Объясняют размещение крупных 

форм рельефа. Анализируют влияние на 

климат географической широты, течений, 

рельефа. Выявляют влияние на климат 

постоянных ветров. Изучают по карта  

размещение природных зон на основе 

 

51 Англо-Саксонская Америка  

52 Северная Америка: путешествие (1)  

53 Северная Америка: путешествие (2)  

54 Соединѐнные Штаты Америки  



55 Обобщающий урок по теме «Северная Америка» сопоставления карт: физической, 

климатических поясов и областей, 

природных зон. Наносят на контурную 

карту географические объекты. Объясняют 

историю освоения и культуры. Выявляют 

сходство и различие США и Канады. 

Наносят на контурную карту 

месторождения главных полезных 

ископаемых США и Канады. Объясняют 

особенности природных зон на основе 

сопоставления карт: физической, 

климатических поясов и областей, 

природных зон. Объясняют размещение 

крупных форм рельефа. Сравнивают 

природные богатства горного пояса и 

равнин Северной Америки. Изучают по 

картам размещение крупных рек и озѐр. 

Находят на карте пункты, для которых 

даны климатические диаграммы. 

Объясняют изменение климата от одного 

пункта к другому. Составляют описание 

страны по плану. Анализировать карты 

административного деления США и 

размещения хозяйства США. Наносят на 

контурную карту природные зоны и 

крупнейшие города США. Сравнивают 

освоение территории США и Бразилии.  

 

Евразия (15ч.) 

56 Евразия: образ материка(1) Дают характеристику географического 

положения Евразии. Определяют 

координаты крайних точек материка. 

Сравнивают географическое положение 

Евразии и Северной Америки. Определяют 

платформы, лежащие в основании Евразии. 

Находят на физической карте и наносить 

на контурную географические объекты. 

Выявляют природные контрасты Евразии. 

Объясняют особенности строения земной 

коры и рельефа. Определяют по карте 

полезные ископаемые Евразии. 

Анализируют карту «Стихийные явления 

 

57 Евразия: образ материка(2)  

58 Европа в мире  

59 Практическая работа № 10. Европа: путешествие (1)  

60 Практическая работа № 11. Европа: путешествие (2)  

61 Германия  

62 Азия в мире  

63 Практическая работа № 12. Азия: путешествие (1)  

64 Практическая работа № 13. Азия: путешествие (2)  



65 Китай на территории Евразии». Объясняют как 

рельеф влияет на климат материка. 

Анализируют климатические карты. 

Определяют по карте сезонности осадков и 

ветры в Евразии. Сравнивают площади, 

занимаемые климатически поясами в 

Евразии и Северной Америке; в Евразии и 

на южных материках. Сравнивают 

географическое положение и январские 

температуры Парижа и Владивостока, 

Барсы и Шанхая, Лиссабона и Шанхая. 

Объясняют разнообразие животного и 

растительного мира, обилие рек и озѐр 

особенностями климата и рельефа. Находят 

на физической карте реки и озѐра 

материка, наносить их на контурную карту. 

Выявляют особенности природных зон 

Евразии. Выявляют особенности 

природных зон Евразии. Определяют 

географическое положение Европы. 

Объясняют еѐ роль в формировании 

современного мира. Выясняют состав 

населения Европы. Сравнивают города 

различных регионов Европы. 

Характеризуют природные условия и 

ресурсы. Определяют по карте полезные 

ископаемые Европы. Наносят на карту 

самые большие по территории европейские 

государства и их столицы.  
Сопоставляют карты: физическую, 

природных зон, политическую. 

Характеризуют особенности рельефа, 

климата, растительного и животного мира. 

Читают климатическую диаграмму. 

Выявляют особенности природных зон на 

маршруте. Подготавливают и обсуждать 

презентации о памятниках Всемирного 

природного и культурного наследия, о 

столицах государств Европы. Определяют 

географическое положение Германии. 

Составляют описание страны по плану. 

Анализируют карты «Крупнейшие по 

численности населения земли Германии» и 

 

66 Индия  

67 Промежуточная аттестация по теме «Евразия »  

68 Создание проекта «Традиции и обычаи народов мира»  

69 Заключение. Глобальные проблемы человечества  

70 Обобщение знаний за курс 7 класса  

   



«Наиболее интенсивно используемые 

территории Германии».  
Определяют географические координаты 

Парижа и Марселя. Сравнивают 

природные условия и ресурсы Франции и 

Германии. Анализировать карту «Сельское 

хозяйство Франции». Составляют рассказ о 

жителе Франции. Сравнивают 

географическое положение Франции и 

Германии. Дают характеристику природы 

Великобритании. Сравнивают по плану 

государства Великобритания и Австрия. 

Характеризуют жизнь и быт англичан. 

Определяют географическое положение 

Азии. Характеризуют по тематическим 

картам еѐ природные условия и ресурсы. 

Устанавливают по статистическим данным 

и карте численность и плотность населения 

различных регионов Азии. Находят на 

физической карте и наносить на контурную 

карту самые большие по территории 

азиатские государства, их столицы, 

крупнейшие города. Составляют 

сравнительное географическое описание 

стран Азии (по выбору). Находят на карте 

географические объекты, встречающиеся 

по маршруту путешествия и определять их 

координаты. Сопоставляют карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризуют 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. Наносят 

на контурную карты страны Персидского 

залива, богатые нефтью. Читают 

климатическую диаграмму. Выявляют 

особенности природных зон на маршруте. 

Определяют географическое положение 

страны. Анализируют карты «Плотность 

населения Китая» и «Использование 

земель в сельском хозяйстве». 

Характеризуют население и хозяйство 

страны. Систематизируют знания о реках 

Хуанхэ и Янцзы в таблицах. Определяют 



географическое положение Индии. 

Наносят на контурную карту границы 

Индии, важнейшие полезные ископаемые, 

столицу и пограничные государства. 

Сравнивают географическое положение 

Индии и Китая. Сравнивают особенности 

хозяйства Индии и Китая. Анализируют 

карту «Особенности использования земель 

в Индии».  

 

 


