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Общие методические 
рекомендации 
по курсу географии 
7 класса

1. Общая 
характеристика курса 
«Материки, океаны, 
народы и страны»

Курс географии 7 класса всегда занимал особое место сре-
ди школьных курсов географии. В основной школе только 
этот курс формирует у школьников общий взгляд на мир, зна-
комит с природой всей планеты, её населением, с материка-
ми и океанами, странами всего мира. В настоящее время 
роль курса возрастает, усложняются его образовательные 
и воспитательные функции. Это связано с тем, что не все уча-
щиеся продолжают обучение в старшей школе, где традици-
онно изучают курс географии мира.

Изменения в содержании и структуре курса 7 класса обу-
словлены сменой моделей обучения, что связано с перехо-
дом общества от индустриального к постиндустриальному 
этапу развития. Изменяются ценности, мотивы, нормы и це-
ли учения. Оно рассматривается как средство для саморазви-
тия человека. Учащиеся должны быть заинтересованы в уче-
нии, получать удовольствие от достижения результатов, при-
нимать на себя ответственность за своё учение. Современное 
обучение подрастающего поколения направлено на овладе-
ние человеческой культурой и компетентностями.

В настоящее время в процессе обучения всё большее 
внимание уделяется деятельностному подходу, организации 
самостоятельной познавательной деятельности школьни-
ков, учебному исследованию, проектной исследователь-
ской деятельности. Поэтому в программе приведены фор-
мулировки практических работ различного содержания 
и уровня сложности. Содержание курса географии 7 класса 
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тесно связано с предшествующим начальным курсом и слу-
жит основой успешного изучения большого курса «Геогра-
фия России». Основная из инновационных идей методиче-
ского пособия — направленность обучения географии мате-
риков и океанов на развитие личности учащихся, на 
формирование у подростков личностного отношения к изу-
чаемому, на организацию учебной самостоятельной дея-
тельности.

Содержание пособия учитывает основные научно-педаго-
гические идеи модернизации географического образования:

1) гуманистическую направленность содержания курса 
географии 7 класса;

2) усиление страноведческого подхода, более полно обе-
спечивающего комплексное изучение территорий и аквато-
рий нашей планеты;

3) внимание к деятельностной основе обучения как сред-
ству формирования компетенций школьников;

4) личностную ориентацию процесса образования;
5) ознакомление учащихся с материальной и духовной 

культурой народов мира, с их вкладом в развитие мировой 
цивилизации;

6) усиление экологического подхода как составной части 
культуры современного человека;

7) внимание к картографической подготовке школьни-
ков, к формированию картографических образов.

Основная цель курса — развитие у школьников целостно-
го представления о Земле как о планете людей и региональ-
ных знаний о целостности и дифференциации природы ма-
териков, их крупных регионов и отдельных стран, о населя-
ющих их людях, особенностях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях, то есть фор-
мирование минимума базовых знаний комплексного характе-
ра, необходимых каждому человеку нашей эпохи.

Другая важная цель курса — раскрытие закономерностей 
землеведческого характера. В разнообразии природы, насе-
ления и его хозяйственной деятельности школьники смогут 
увидеть единство, определённый порядок, связь явлений, что 
будет воспитывать убеждение в необходимости бережного от-
ношения к природе, международного сотрудничества в реше-
нии проблем окружающей среды на базе знаний о роли при-
родных условий в жизни людей.
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Эти цели реализуются посредством выполнения ряда 
задач: 

— формирования системы географических знаний как со-
ставной части научной картины мира;

— расширения и конкретизации представлений о про-
странственной неоднородности поверхности Земли на раз-
ных уровнях её дифференциации (от планетарного до ло-
кального);

— познания сущности и динамики основных природных, 
экологических, социально-экономических и других процес-
сов, происходящих в географической среде;

— понимания главных особенностей взаимодействия при-
роды и общества, значения охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования;

— создания образных представлений о крупных регионах 
материков и странах с выделением особенностей их приро-
ды, природных ресурсов, использовании их населением в хо-
зяйственной деятельности;

— понимания закономерностей размещения населения 
и территориальной организации хозяйства в связи с природ-
ными, социально-экономическими факторами;

— усиления гуманизации и культурологической направлен-
ности содержания курса посредством оформления комплекс-
ных характеристик регионов и стран, в центре которых чело-
век, люди, народы материков и стран, их образ жизни, мате-
риальная и духовная культура, хозяйственная деятельность 
в конкретных природных условиях как на суше, так и в приле-
гающих акваториях океанов;

— воспитания учащихся в духе уважения к другим народам, 
чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их 
истории, традициях и образе мышления», понимать людей 
другой культуры;

— раскрытия на основе историко-географического подхо-
да изменения политической карты, практики природополь-
зования, процесса нарастания экологических проблем в пре-
делах материков, океанов и отдельных стран; формирования 
у школьников эмоционально-ценностного отношения к гео-
графической среде и экологически целесообразного поведе-
ния в ней;

— развития картографической грамотности школьников 
посредством работы с картами разнообразного содержания 
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и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, 
планов городов); изучения способов изображения географи-
ческих объектов и явлений, применяемых на этих картах;

— развития практических географических умений извле-
кать информацию из различных источников знаний, состав-
лять по ним комплексные страноведческие описания и ха-
рактеристики территории;

— выработки у школьников понимания общественной по-
требности в географических знаниях, а также формирова-
ния у них отношения к географии как возможной области бу-
дущей практической деятельности.

Цели и задачи курса — основа конструирования структуры 
и содержания программы, учебника и других составляющих 
учебно-методического комплекта пособий.

2. Структура 
и содержание курса 
«Материки, океаны, 
народы и страны»

Данное методическое пособие — составная часть учебно-
методического комплекта по курсу географии «Материки, 
океаны, народы и страны», изучаемому в 7 классе (схема 1).

Схема 1

Состав УМК 
по курсу 

«Материки, 
океаны, 

народы и страны» 
(7 класс)

Учебная 
программа

Учебник

Методическое 
пособие 

для учителя

Рабочая  
тет радь  

в двух частях

Атлас 
и контурные 

карты
Электронная 

форма учебника
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В содержании и структуре курса объединены общеземле-
ведческие и комплексные страноведческие знания. Прин-
цип комплексности реализуется посредством тесной связи 
первых разделов, которые служат моделью рассмотрения со-
держания разделов последующих. Например, основополага-
ющие знания о строении литосферы, крупных формах ре-
льефа и закономерностях их размещения рассматриваются 
в начале курса, а при описаниях и характеристиках рельефа 
материков, крупных регионов или отдельных стран происхо-
дит конкретизация уже имеющихся у школьников теоретиче-
ских знаний. При этом возрастает роль практических и само-
стоятельных работ, реализуется деятельностный принцип 
современного обучения. Структура курса 7 класса представ-
лена на схеме 2.

Схема 2

Материки, 
океаны, 
народы 
и страны

Введение

Раздел I. Главные закономерности природы 
Земли

Раздел II. Человек на Земле

Раздел III. Материки и страны

Раздел IV. Взаимодействие природы  
и общества

В учебнике представлены основы теоретических геогра-
фических знаний, раскрытые в понятиях, причинно-след-
ственных (и других видах) связях, закономерностях. И глав-
ное — здесь изложено основное теоретическое знание — закон 
географической зональности. Особое место занимают знания 
о населении Земли. При изучении этого раздела школьники 
не только знакомятся с численностью населения, но и получа-
ют представления о рождаемости, смертности, продолжи-
тельности жизни, естественном приросте населения, о разно-
образии народов мира, религий и стран мира.

В содержании рассматриваемых разделов получают разви-
тие следующие системы географических знаний:
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— картографическая;
— методологическая;
— историко-географическая;
— геологическая;
— общеземлеведческая;
— физико-географическая;
— геоэкологическая;
— демографическая.
Система картографических знаний расширяет и допол-

няет знания и умения, которые приобрели учащиеся при 
изучении начального курса географии, знакомит с разновид-
ностями географических карт, современными картами и 
способами их создания.

Методологические знания представлены в содержании 
курса сведениями о традиционных и современных методах 
географической науки, о роли географии в рациональном 
использовании природы. 

Историко-географические знания включают сведения 
об истории природы Земли, развитии её геосфер — земных 
оболочек, а также об истории расселения людей по матери-
кам, о вкладе зарубежных и русских учёных в развитие гео-
графической науки.

Геологические сведения содержат данные об отличии Зем-
ли от других планет Солнечной системы, о геологическом 
времени, планетарном и геологическом этапах в истории 
развития Земли, о развитии земной коры и её рельефа.  
Особый интерес в этой системе знаний представляют гипо-
тезы и теории развития литосферы, движения её огромных 
плит.

Общеземлеведческие и физико-географические знания 
составляют основу всех этих разделов. Они тесно связаны 
с содержанием начального курса географии, расширяют 
и углубляют понимание причин процессов, происходящих 
в геосферах планеты, раскрывают закономерности их раз-
вития, формируют знания о законе географической зональ-
ности. Например, при изучении темы «Вода на Земле» углуб-
ляются и расширяются знания о водах суши, рассматривает-
ся одна из классификаций рек (в зависимости от условий 
питания и водного режима), на основе знаний о законе гео-
графической зональности формируется представление о зо-
нальном типе рек.
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Геоэкологические знания пронизывают всё содержание 
курса, отражены во всех разделах программы и учебника. На-
пример, каждая тема, раскрывающая особенности основных 
компонентов природы и природных комплексов, завершает-
ся рассмотрением взаимодействия человека и того или иного 
природного компонента. Об этом свидетельствуют названия 
параграфов учебника — «Преобразование рельефа в резуль-
тате хозяйственной деятельности людей», «Климат и чело-
век» и др. На протяжении изучения материков учащимся 
предлагается обращаться к экологическим картам, разме-
щённым в атласе.

Демографические знания в совокупности с другими сведе-
ниями о населении представлены в разделе II, а также про-
низывают самый большой — региональный раздел курса. 
В содержании раздела формируются важные понятия, на-
пример понятие «этнос», и немало представлений, напри-
мер рождаемость, смертность, естественный прирост насе-
ления, продолжительность жизни, миграции, урбанизация 
и др. В содержание раздела включены сведения о мировых 
религиях и историко-культурных регионах мира. 

Начальные социально-экономические знания представ-
лены в курсе сведениями о хозяйственной деятельности, об 
отраслях промышленности и сельского хозяйства на осно-
ве использования природных богатств той или иной терри-
тории.

Рассмотренное выше содержание первых разделов зани-
мает немного меньше половины времени, отведённого на 
изучение курса. Чуть больше половины курса относится к 
региональному разделу, который в наибольшей мере отра-
жает интеграцию знаний, комплексный страноведческий 
подход к изучению школьниками географии в основной 
школе.

Обращаем внимание на то, что структура учебного мате-
риала курса непривычна для опытного учителя. Компонен-
ты природы материков рассматриваются не так подробно, 
как в традиционном варианте курса, где по одному уроку от-
водится на каждый компонент природы. Новая структура 
создаёт наиболее благоприятные условия для реализации 
деятельностного подхода к обучению, организации позна-
вательной деятельности. Усвоенные учащимися в начале 
изучения курса теоретические знания о природе всех гео-
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сфер Земли применительно к территории материков и оке-
анов должны служить основой для самостоятельной дея-
тельности в процессе изучения материков, крупных регио-
нов и отдельных стран.

Увеличение в содержании курса страноведческой состав-
ляющей нуждается в особом внимании к формированию гео-
графических образов различных объектов природы, природ-
ных комплексов, народов мира, отдельных территорий мате-
риков (например, природных зон), а также стран и их 
крупных частей (например, Восточного и Западного Китая). 

Географические образы — это устойчивые пространствен-
ные представления, которые формируются в результате це-
ленаправленной учебной деятельности школьников. Геогра-
фические образы учитель создаёт, опираясь на образную па-
мять, воображение школьников, посредством использования 
средств наглядности, с помощью яркого эмоционального 
описательного рассказа, чтения отрывков из литературных 
произведений. 

Географические образы — это особые компактные моде-
ли географических объектов и явлений, которые, обога-
щая эмоциональный фон урока, способствуют усвоению 
учебного материала. Создание образа связано с формализа-
цией учебного материала, сжатием, концентрацией наибо-
лее значимых географических представлений. Учителями 
географии давно применяется метод обучения школьников 
посредством графического конспектирования, то есть ко-
дирования учебной информации с помощью сигналов, сим-
волов, выраженных в логических опорных сигналах (ЛОС) 
или конспектах (ЛОК). Географические образы при этом 
представляют собой совокупность наиболее характерных, 
ярких символов, знаков (в том числе словесных описаний), 
ключевых представлений о какой-либо реальной террито-
рии.

В процессе изучения географии материков, океанов, на-
родов и стран формируется довольно большое количество 
самых разнообразных образов, в том числе картографиче-
ских. Именно поэтому почти на каждом уроке необходима 
организация практических работ по анализу, сопоставлению 
и наложению карт различного содержания.
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2.1. О страноведческой  
составляющей школьной 
географии

Важная особенность ФГОС — требование реализации де-
ятельностного подхода в образовании. Традиционное по-
нимание результатов обучения как совокупности знаний, 
умений и навыков в связи со сменой образовательной пара-
дигмы становится неполным. В документах ФГОС сформу-
лированы требования к результатам освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования, 
которые состоят из личностных, метапредметных и пред-
метных результатов.

Переход на ФГОС предполагает использование качествен-
но новых учебников, в том числе и по учебной дисциплине 
«География». В них должны найти отражение концептуаль-
ные идеи стандарта второго поколения, а также современ-
ные средства, обеспечивающие формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения.

В содержании школьной географии реализуется новая 
концепция дисциплины — переход от раздельного изуче-
ния физической и социально-экономической географии 
к интегрированным курсам, то есть покомпонентный под-
ход заменяется комплексным, для основной школы созда-
ны комплексные курсы географии. При этом особое внима-
ние в содержании школьной географии уделяется элемен-
там комплексного страноведения, сочетание которых 
с элементами землеведческого блока должно способство-
вать научной популяризации географических знаний.

Причин возрождения школьного страноведения, которое 
в прошлом составляло основу содержания курсов географии 
основной школы, несколько.

1. Изменились цели предмета. Мир меняется, становит-
ся глобальным. Главная цель образования в настоящее вре-
мя — развитие личности обучающегося средствами предмета, 
подготовка к жизни, в которой личность должна иметь успех. 
Вклад предмета географии в развитие личности уникален! 
География — единственный школьный предмет мировоз-
зренческого характера, формирующий у учащихся комплекс-
ное системное представление о Земле как о планете людей. 
География учит, что человек является частью окружающей 
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среды и несёт ответственность за её сохранение. Стратеги-
ческая цель школьной географии — формирование в созна-
нии учащихся системы взглядов, принципов, норм поведе-
ния по отношению к географической среде, готовность к ак-
тивной деятельности в быстро меняющемся мире.

Усиление страноведческой составляющей в содержании 
школьной географии даст возможность школьникам видеть, 
понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей между 
территорией, людьми и природной средой. Комплексное 
страноведение нацелено на развитие региональных знаний 
о целостности и дифференциации природы материков, 
крупных регионов и стран, о населяющих их людях, особен-
ностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях.

2. В современной географической науке наблюдается 
стремление к интеграции естественно-географической 
и общественно-географической ветвей. Сегодня в центр 
исследований географы ставят изучение фундаментальных 
законов пространственной организации географической 
оболочки, взаимодействие природы и общества. Современ-
ная география изучает пространственно-временные взаимо-
связи, природные и антропогенные факторы, особенности 
развития различных территориальных систем. Географиче-
ская наука комплексно рассматривает среду обитания челове-
ка, используя системный географический подход к познанию 
окружающего мира, изучает окружающую среду, взаимодей-
ствие человека и природы. Современная география постига-
ет связи внутри географической среды между комплексами 
природных и общественных явлений и процессов в про-
странстве и во времени. Академик В. М. Котляков отмечает, 
что география призвана способствовать пониманию тесной 
взаимосвязи человечества с экологическими процессами, вы-
работке стратегии «сотрудничества» человека и природы, ре-
шению проблемы экологической безопасности и устойчиво-
го развития природы и общества. Роль природно-географи-
ческого фактора в развитии общества повышается.

Исходя из этого, необходимо «очеловечить» школьную 
гео графию, заменив отраслевой подход комплексным стра-
новедческим.

3. На процесс модернизации школьной географии ока-
зывают влияние мировые тенденции развития образова-
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ния. Характерная черта этих тенденций — внимание к про-
блемам культуры межнациональных отношений, к воспита-
тельным возможностям предметов школьной программы, 
усиление гуманистического потенциала. Комплексное стра-
новедение позволяет реализовать все эти тенденции, а так-
же идею Международного географического союза — «изучать 
жизнь в многообразии». Усиление страноведческой основы 
школьной географии проверено мировой практикой и соот-
ветствует возрастным особенностям учащихся 7 класса. 
У школьников переходного возраста психологи отмечают 
усиление познавательного интереса к явлениям природы 
и к событиям общественной жизни, стремление рассуждать 
на основе общих посылок, стремление к познанию, расшире-
ние области интересов.

* * *
Цели обучения географии разнообразны. Это обусловле-

но особенностями предмета, относящегося одновременно 
к естественным и гуманитарным циклам дисциплин: геогра-
фия охватывает всю систему «природа — человек — хозяй-
ственная деятельность».

Многие географы отвергают термин «страноведение», 
отождествляя его с описательной географией прошлого. До 
сих пор нет единого определения страноведения. Его назы-
вают особой географической дисциплиной, ядром геогра-
фии или, по выражению Н. Н. Баранского, «куполом» над 
географией. Современные географы-страноведы разрабаты-
вают основы комплексного страноведения как интегратора 
всё более разделяющейся системы географических наук. По 
мнению Я. Г. Машбица, комплексное страноведение — это 
фундамент целостной географии. Оно служит ядром всесто-
роннего изучения территории и её проблем. Главная задача 
комплексного страноведения, по мнению учёного, — созда-
ние целостных, широких по своему содержанию характери-
стик различных территорий, прежде всего стран и районов. 
Объектом страноведения являются не только страны. Это 
могут быть большие регионы, части материков, группы 
стран, территории внутри одной страны (например, Запад-
ный Китай). Объектом комплексного страноведения может 
быть даже территория вдоль железной дороги между двумя 
городами.
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Одна из задач комплексного страноведения — познание 
географической картины быстро меняющегося мира. По-
средством страноведения реализуется информационная 
функция школьной географии. Страноведение — канал пере-
дачи учащимся комплексной информации о регионах и стра-
нах, подготовка школьников к восприятию географической 
информации после окончания школы. Комплексное страно-
ведение, давая географические знания, позволяет в то же 
время устанавливать тесные связи с геологией, историей, эт-
нографией, а также привлекать материал об исторически 
сложившихся нормах и правилах отношения человека к Зем-
ле, представления о географической среде, отражённые 
в искусстве, морали, религии.

Страноведение соединяет изучение географии с изучени-
ем материальной и духовной культуры народов мира. Оно 
учит школьников понимать причины разнообразия приро-
ды материков и океанов, крупных регионов и отдельных 
стран, понимать людей другой культуры, осознавать своё ме-
сто в жизни. Оно позволяет видеть, понимать и оценивать 
сложную систему взаимосвязей между людьми, территорией 
и природной средой.

* * *
В программе 7 класса изменена традиционная структура 

курса, увеличено время на изучение регионов и стран. Мето-
дологической основой курса остаётся тесная связь в его со-
держании общеземлеведческих знаний с комплексным стра-
новедением. В первых разделах курса формируются осново-
полагающие представления и понятия, знания о геосферах, 
свойствах географической оболочки и закономерностях её 
развития. Особенности компонентов природы Земли рас-
сматриваются на фоне проявления закона географической 
зональности и отражения этих особенностей в природе каж-
дого материка.

Параллельное развитие знаний землеведческого и страно-
ведческого характера поможет школьникам увидеть единство, 
определённый порядок, связь явлений в разнообразии приро-
ды, населения и его хозяйственной деятельности. Важной со-
ставной частью содержания остаются геоэкологические зна-
ния, охватывающие проблему «природа — общество».

Страноведческий подход ставит в центр географической 
характеристики территорий человека, людей, народы мате-
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риков и стран, их образ жизни, материальную и духовную 
культуру, хозяйственную деятельность в конкретных природ-
ных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях 
океанов. Природа материков в новой структуре курса рассма-
тривается не традиционно (на каждый компонент по одному, 
а то и по два урока), а по этапам. Первый этап приходится на 
изучение раздела I «Главные закономерности природы Зем-
ли». В темах учебника, в которых рассматриваются особенно-
сти компонентов природы Земли, происходит конкретизация 
знаний на примере рельефа, климата, вод, природных зон от-
дельных материков. На втором этапе изучаются особенности 
природы каждого материка и дополняются знаниями о насе-
лении материков. И наконец, знания о природе и населении 
материка углубляются и закрепляются в процессе изучения 
крупных регионов и стран.

Такое построение курса позволяет увеличить число изу-
чаемых стран. Отбор стран основан на отражении в их при-
роде особенностей соответствующих историко-культурных 
регионов материков, при этом учтены специфика этниче-
ского состава населения, образ жизни народов равнинных 
и горных территорий, особенности хозяйственной дея-
тельности и региональных проблем взаимодействия чело-
века и природы.

Таким образом, структура и содержание курса 7 класса 
учитывают современные цели географического образова-
ния, соответствуют задачам современной географической 
науки, которые требуют изучения пространственно-времен-
ных взаимосвязей, природных и антропогенных факторов 
и особенностей развития различных территориальных сис-
тем.

3. Реализация 
деятельностного 
подхода в УМК

Современное обучение подрастающего поколения на-
правлено на овладение человеческой культурой и компетент-
ностями. При этом задачей учителя является не передача 
учебной информации, а создание условий для самостоятель-
ного учения школьников. Именно поэтому в настоящее вре-
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мя особое внимание уделяется реализации в учебном процес-
се деятельностного подхода, который выражен в формиро-
вании основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий). 

Современная школьная география стала не только гумани-
тарной, но ещё и деятельностной. Если целью классической 
географии было формирование географических знаний и уме-
ний, то цель современного географического образования — 
формирование смыслов изучаемого, учёт интересов и потреб-
ностей личности школьника в интересах его развития. 

Деятельностный подход в обучении лежит в основе всех 
составляющих УМК — учебников, рабочих тетрадей для уча-
щихся, атласов, контурных карт, сборников заданий для про-
верки результатов изучения предмета, методических посо-
бий для учителя, электронных пособий по предмету. На со-
временном этапе проведено совершенствование всех 
составляющих УМК, которое было направлено на отраже-
ние в них приёмов достижения трёх групп результатов обуче-
ния: личностных, метапредметных и предметных.

Кратко остановимся на каждом из составляющих УМК.

3.1. Учебная программа

Программа основного общего образования состоит из 
трёх больших разделов: целевого, содержательного и органи-
зационного. В целевом разделе сформулированы планируе-
мые результаты освоения школьниками основной образова-
тельной программы. В структуре планируемых результатов 
выделены группы личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения. 

В содержательном разделе программы 7 класса усилен де-
дуктивный подход. Исследованиями психологов доказано, 
что факты (их много в региональной части курса) легче усва-
иваются, если освещаются определёнными идеями, группи-
руются и систематизируются с опорой на уже рассмотрен-
ные в начале курса связи и закономерности.

Программа обращает внимание учителя на новую рубри-
ку, в которую включено примерное тематическое поурочное 
планирование, содержащее графу «Основные виды деятель-
ности ученика (на уровне учебных действий)» для каждого 
урока. Названных в этой графе видов учебной деятельности 
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довольно много. Все их целесообразно объединить в не-
сколько групп.

 • Познавательные действия, связанные с актуализацией 
опорных знаний, восприятием учащимися нового учебно-
го материала, развитием мышления (анализ, синтез, груп-
пировка, выявление и установление связей и зависимо-
стей, оценивание, сравнение и сопоставление, выявление 
особенностей, объяснение и др.).

 • Практические действия, направленные на чтение и ана-
лиз карт, климатограмм; сравнение статистических пока-
зателей; составление схем и таблиц, описаний и характе-
ристик объектов и отдельных территорий; работу с кон-
турной картой (нанесение обозначений); оценивание 
и прогнозирование, моделирование; подготовку и обсуж-
дение презентаций. К этой группе можно отнести и само-
стоятельную работу, выполняемую с разными источника-
ми географической информации.

 • Коммуникативные действия, направленные на совер-
шенствование умений выражать результаты овладения 
знаниями посредством речевой деятельности в процессе 
подведения итогов изучения тем, разделов и отдельных 
уроков, проведения учебных дискуссий, по ходу выполне-
ния заданий при организации групповой работы, учебных 
игр и др.
Важно отметить, что переход к развивающе-деятельност-

ному обучению на основе деятельностного подхода отражён 
в программе посредством системы практических работ. Эти 
работы сформулированы к каждой теме программы, их содер-
жание координируется с видами учебной деятельности, пред-
ставленной в рубрике «Примерное тематическое планирова-
ние», помещённой в конце программы. Содержание практиче-
ских работ носит рекомендательный характер, так как только 
учитель определяет темы и количество работ для каждого 
школьника. Однако овладение учащимися основными видами 
учебной деятельности тесно связано с выполнением практи-
ческих заданий. В практике работы современной школы учи-
теля уже отказались от размещения в журнале номеров прак-
тических работ (требования советской школы) и могут само-
стоятельно определять место и время их проведения.

В структуре курса 7 класса сочетаются теоретические об-
щеземлеведческие знания и знания страноведческого харак-
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тера. Это сочетание — хорошая основа для развития основ-
ных видов учебной деятельности, для достижения личност-
ных (развитие творческого мышления), метапредметных 
и предметных результатов.

3.2. Учебник

В составе УМК учебник занимает центральное место. Это 
важнейшее средство обучения, отражающее содержание и 
требования к результатам обучения. Его текст и методиче-
ский аппарат обогащаются другими составляющими ком-
плекта. На современном этапе образования роль учебника 
возрастает, а его функции усложняются. Среди многочислен-
ных функций учебника (их около десяти) наиболее важная — 
обучение самостоятельной познавательной деятельности, 
формирование желания и умения самостоятельно приобре-
тать знания, овладевать предметными и общеучебными уме-
ниями. Современный учебник из объекта педагогического 
воздействия превратился в субъект, с его помощью ученик 
становится учителем для самого себя.

В учебнике «Материки, океаны, народы и страны» боль-
шое внимание уделено мотивационной стороне учения, обе-
спечению понимания ценности географических знаний. Мо-
тивационные установки выражены разными способами: во-
просами на актуализацию опорных знаний и умений, на 
установление внутри- и межпредметных связей, целевыми 
установками в начале разделов и тем, проблемными вопроса-
ми, привлечением внимания к необычным фактам, процес-
сам, феноменам природы и т. д.

Работу с учебником целесообразно тщательно планиро-
вать и управлять действиями учащихся на каждом этапе уро-
ка. Для этого учителю необходимо знать структуру учебника 
и методические приёмы организации работы учащихся со 
всеми его компонентами. 

Текст составляет основу учебника географии, он органи-
чески связан с внетекстовыми компонентами. Разные виды 
текста (основной, пояснительный, дополнительный) пред-
полагают различную организацию деятельности учащихся. 
Так, основной текст содержит изложение основ географиче-
ской науки: определение научных понятий, раскрытие свя-
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зей, принципов, теорий, закономерностей. Этот текст уче-
ник должен понять, усвоить и использовать в дальнейшем 
учебном познании. В учебнике 7 класса основной текст пред-
ставлен не только в параграфе, но и в выводах, изложенных 
в конце каждого параграфа.

Многие приёмы работы с текстом относятся к межпред-
метным (пересказ, деление на части, ответы на вопросы, со-
ставление плана, выделение главной мысли и др.), поэтому 
важно убедиться, как школьники умеют работать с учебной 
книгой.

Приёмов работы с текстом множество, их целесообразно 
объединить в группы: 

— простое воспроизведение текста;
— логический анализ;
— поиск в тексте объяснений;
— творческая деятельность на основе текста.
Работа с текстом создаёт большие возможности для диф-

ференциации и индивидуализации обучения, позволяет учи-
тывать уровень знаний и умений учащихся, их способности 
к учению, индивидуальные особенности и интересы. 

Помимо текста, в учебнике представлен богатый и разно-
образный методический аппарат, предназначенный для раз-
вития интеллектуальных, информационных, коммуникатив-
ных и организационных умений. 

Иллюстративный аппарат учебника не только иллю-
стрирует текст, но и (что особенно важно) содержит новый 
учебный материал, дополняющий текст. Среди иллюстра-
ций, которых в учебнике 7 класса более 200, прежде всего 
надо выделить карты и картосхемы, размещённые в тексте и 
на форзацах. В учебнике много схем (например, схемы дви-
жения воздуха в тропосфере), а также графиков, климато-
грамм и фотографий с изображением природных объектов, 
городов, людей и видов их хозяйственной деятельности, что 
направлено не только на раскрытие содержания учебного 
материала, но и на развитие эмоциональной сферы лично-
сти школьника. 

Система вопросов и заданий занимает центральное  
место среди внетекстовых компонентов учебника. Эту сис- 
тему называют аппаратом организации усвоения знаний  
и умений учащихся. Она обучает школьников самостоятель-
но учиться: анализировать, сопоставлять, ставить вопросы, 
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самостоятельно думать, то есть мыслить. Система вопросов 
и заданий направлена на проверку усвоения школьниками 
всех компонентов содержания образования, на развитие ум-
ственной и практической деятельности учащихся. 

Вопросы и задания располагаются в разных частях учеб-
ника и рассчитаны на разные уровни познавательной дея-
тельности учащихся:

— перед параграфом — на актуализацию опорных зна- 
ний;

— в конце параграфа (в том числе вопросы и задания к ил-
люстрациям (климатограммам)) — на применение усвоенно-
го и контроль;

— в конце разделов — на систематизацию, подведение уча-
щихся к обобщающим мировоззренческим выводам.

Вся система вопросов и заданий, которых в учебнике 
7 класса около 700, направлена не только на проверку ус- 
воения учебного материала, но и на воспитание учащихся,  
на развитие их памяти, мышления, речи, взглядов, убежде-
ний.

При организации работы с учебником целесообразно со-
блюдать ряд методических условий: 

 • организация специальной работы учителя по обучению 
школьников умениям работать со всеми элементами учеб-
ника; 

 • организация систематической и разнообразной по содер-
жанию работы с учебником на всех этапах урока;

 • поэтапное усложнение видов этой работы от класса к клас-
су, от начала года к концу в рамках одного курса;

 • применение учебника в сочетании с другими средствами 
обучения;

 • работа с учебником должна рассматриваться как обяза-
тельный учебный труд школьников.
Помимо системы вопросов и заданий, в учебнике помеще-

ны новые рубрики, направленные на развитие познаватель-
ной деятельности учащихся, интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей самостоятельно находить ис-
точники географической информации и приобретать новые 
знания. 

Рубрика «Школа географа-страноведа» выделена осо-
бым знаком и содержит задания третьего уровня сложности. 
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Задания сопровождаются планами работы по их выполне-
нию и предназначены для реализации творческого компо-
нента урока. Примером может служить задание: «Представь-
те себя исследователем природы Африки и подготовьте про-
ект научной экспедиции по материку» (§ 24, с. 109 учебника). 
Задания этой рубрики рассчитаны на достаточно высокую 
степень самостоятельной познавательной деятельности 
школьников. Их выполнение требует творческого подхода 
при работе с текстом и другими компонентами учебника, ак-
туализации опорных знаний начального курса географии 
и предполагает проведение учебных исследований, наблюде-
ний за объектами и явлениями своей местности; составле-
ние их описаний и характеристик, графиков и диаграмм; по-
строение гипотез, составление рисунков; анализ, сопостав-
ление и наложение карт, прокладку по ним маршрутов; 
построение моделей, формулировку оценочных суждений. 
Они побуждают учащихся работать с различными источника-
ми географической информации, обращаться к материалам 
Интернета, составлять презентации. Все эти учебные дей-
ствия выполняются в новой учебной ситуации, соответству-
ют новой рубрике примерного тематического планирова-
ния программы («Основные виды учебной деятельности») 
и направлены на достижение планируемых результатов обу-
чения.

Среди заданий «Школы географа-страноведа» особую 
группу составляют направленные на работу со статистиче-
скими показателями сборника «Россия и страны мира», ко-
торый необходимо скачать с сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики. Учащимся доступны эти зада-
ния, так как на уроках информатики к этому времени они 
уже получили необходимые умения работы с компьютером. 
Инструкция к выполнению заданий с названным сборни-
ком представлена на с. 4 учебника в рубрике «Как построен 
учебник».

В рубрику «Вопросы и задания» включена проектная дея-
тельность, ориентированная на проведение учебного иссле-
дования. Например, в § 9 представлено следующее задание: 
«Разработайте проекты поселений людей в Мировом океа-
не. Сделайте рисунки. Подготовьте сообщение, в котором 
обязательно укажите, для каких целей оно было создано».
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность на-
правлена на формирование у школьников умений самостоя-
тельно добывать знания, прогнозировать свою деятель-
ность, решать проблемные задачи, принимать альтернатив-
ные решения. При этом школьники получают возможность 
овладения методами самостоятельной научной работы, при-
знания своих способностей и осуществления самоопределе-
ния.

3.3. Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь на печатной основе составлена в соот- 
ветствии с учебником и разделом программы «Тематическое 
планирование». Она состоит из двух частей. Первая часть  
тетради предназначена в основном для закрепления теоре- 
тических знаний и общеучебных умений, тогда как вторая  
отражает региональную страноведческую часть курса 7 клас-
са.

Рабочая тетрадь — средство для организации индивидуаль-
ной работы школьника.

Вопросы и задания тетради имеют разный уровень слож-
ности. Большинство заданий — первого уровня сложности, 
то есть направлены на воспроизведение знаний, их могут вы-
полнить все учащиеся. Однако в тетрадь помещено и немало 
заданий второго уровня сложности, требующих самостоя-
тельной работы по анализу текста учебника, карт атласа. 
Часть заданий тетради обращены к личности учащегося. 
К ним следует отнести такие, как «закончите предложение», 
«сделайте рисунок», «рассмотрите рисунок учебника и опре-
делите», «дополните схему», «проведите исследование своей 
местности», «постройте диаграмму», «составьте график» 
и др. Задания третьего уровня сложности предполагают про-
ведение сравнений, выполнение тестовых заданий, состав-
ление схем природных комплексов, решение кроссвордов, 
некоторые из них носят проблемный характер.

В тетради содержится много фрагментов контурных карт, 
на которых можно создавать различные модели. 

Работа учащихся с рубрикой «Школа географа-странове-
да», помещённой в учебнике, продолжена и в рабочей тетра-
ди. Например, задание «Проведите исследование земной ко-
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ры и рельефа материков» координируется с подобными зада-
ниями в рабочей тетради № 1.

Задания рабочей тетради предназначены не только для 
домашней работы. Их целесообразно использовать и на уро-
ке с целью закрепления изученного, а также для проверки ус-
военного учебного материала. 

3.4. Атлас  
и контурные карты

Среди средств обучения географическая карта занимает 
особое место. Карта в учебном процессе — объект изучения 
и очень важный источник знаний.

Образовательная роль карты определяется тем, что она 
даёт географические знания и формирует картографические 
умения. Она помогает изучить любую территорию, при этом у 
учащихся формируется образ территории, развивается про-
странственное воображение. Использование карт формирует 
важное умение извлекать из них информацию, готовит к при-
менению картографического метода. Работа с картой способ-
ствует развитию интеллекта, воображения и логического 
мышления учащихся, учит устанавливать связи, сравнивать 
и т. д. Велика роль карт в организации самостоятельной по-
знавательной деятельности школьников. 

Атлас (собрание карт) для 7 класса составлен в соответ-
ствии с программой и учебником и предназначен для органи-
зации различных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий). В сравнении с другими атласами для 
7 класса рассматриваемый атлас отличается оригинальными 
картами, дополняющими и расширяющими сведения, изло-
женные в учебнике. Так тема «Разно образие географических 
карт» представлена в начале атласа на развороте десятью 
картами разного масштаба и содержания. Раздел «Население 
Земли» представлен восемью картами, включающими объём-
ную учебную информацию, часть которой отсутствует в учеб-
нике. Эти карты предназначены для самостоятельной рабо-
ты учащихся.

Обращают на себя внимание карты, отражающие тему 
«Охрана окружающей среды». Это экологическая карта мира 
и карты, на которых показаны национальные парки и при-
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родные заповедники, памятники Всемирного природного 
и культурного наследия ЮНЕСКО.

В комплект с атласом входят контурные карты с задани-
ями. Обучение школьников работе с контурными картами це-
лесообразно начинать с ознакомления с правилами работы 
с ними, которые помещены на с. 2. К каждой контурной карте 
разработано по 3—8 заданий, выполнение которых определя-
ет учитель. При этом можно осуществлять дифференцирован-
ный подход к учащимся, а также рекомендовать выполнение 
заданий по выбору. Однако стоит иметь в виду, что работа 
с контурными картами не может быть эпизодом, её надо пре-
вратить в систематическую работу, которая будет направлена 
на овладение учащимися картографической грамотностью.

* * *

Таким образом, все составные части УМК представляют 
собой определённую учебно-методическую систему, в центре 
которой находится учебник. Другие части УМК тесно связа-
ны с учебником, их содержание и оформление направлено 
на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 

 4. Методические 
рекомендации  
по организации учебно- 
исследовательской 
и проектной 
деятельности учащихся

Стратегическое направление совершенствования средне-
го образования — смена моделей обучения. Изменяются цен-
ности, мотивы, нормы и цели учения. Учение рассматрива-
ется как средство для саморазвития человека, учащиеся 
должны быть заинтересованы в учении, получать удоволь-
ствие от достижения результатов, они принимают на себя 
ответственность за своё обучение. При этом задача учите-
ля — создание условий для самостоятельного обучения школь-
ников. Именно поэтому особое внимание направлено на раз-
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витие педагогических технологий — важнейшей составной 
части методики обучения предмету.

Педагогическая технология — это совокупность методов, 
приёмов, форм организации учебной деятельности и обуче-
ния, направленных на достижение чётко заданных резуль-
татов.

Основная цель педагогических технологий — организация 
деятельности учащихся с учётом принципа индивидуализа-
ции обучения и направленности учебного процесса на обе-
спечение планируемых результатов. Среди нескольких групп 
педагогических технологий особого внимания заслуживают 
технологии личностно-ориентированного и развивающего 
обучения, создающие условия для обеспечения собственной 
учебной деятельности учащихся, учёта и развития их индиви-
дуальных особенностей.

Особое место среди технологий, обеспечивающих разви-
тие самостоятельной познавательной деятельности, занима-
ют технологии учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся. Для организации этих видов дея-
тельности учителю необходим определённый уровень 
научно-методической подготовки, владение приёмами орга-
низации учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти школьников. Именно эти виды деятельности направле-
ны на формирование у школьников умений самостоятельно 
добывать знания, прогнозировать свою деятельность, ре-
шать проблемные задачи, принимать альтернативные реше-
ния. При этом обучающиеся получают возможность овладе-
ния методами самостоятельной научной работы, признания 
своих способностей и осуществления самоопределения.

Под учебно-исследовательской деятельностью школь-
ников понимают процесс решения ими научных и личност-
ных проблем, имеющий своей целью построение субъектив-
но нового знания.

Учебное исследование сохраняет логику научного иссле-
дования, но отличается от него тем, что не открывает объ-
ективно новых для человечества знаний.

Основная особенность исследования в образовательном 
процессе — то, что оно является учебным. Это означает, что 
его главной целью является развитие личности, а не получе-
ние объективно нового результата, как в «большой» науке. 
В образовании цель исследовательской деятельности — при-
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обретение обучающимся функционального навыка исследова-
ния как универсального способа освоения действительности, 
развитие способности к исследовательскому типу мышления, 
активизация личностной позиции обучающегося в образова-
тельном процессе на основе приобретения субъективно но-
вых знаний (то есть самостоятельно получаемых знаний, яв-
ляющихся новыми и личностно-значимыми для конкретного 
учащегося). В связи с этим при организации образовательно-
го процесса на основе исследовательской деятельности на 
первое место встаёт задача проектирования исследования.

Перед тем как начинать учебные исследования, необходи-
мо чётко определить цели и задачи. Главная цель всегда 
должна быть одна.

Главной целью организации исследований школьников 
является развитие их исследовательской позиции, навыков 
аналитического мышления. Из этого следует, что на каждом 
этапе исследований нужно дать обучающемуся определён-
ную свободу в работе.

Учебно-исследовательская деятельность должна выпол-
нять следующие дидактические функции:

— мотивационную, которая заключается в создании таких 
стимулов для обучающихся, которые побуждают их к изуче-
нию данного предмета, формируют интерес и позитивное 
отношение к работе;

— информационную, позволяющую обучающимся расши-
рить объём знаний всеми доступными способами преподне-
сения информации;

— контрольно-корректирующую (тренировочную), кото-
рая предполагает возможность проверки, самооценки, кор-
рекции хода и результатов обучения, а также выполнение 
тренировочных упражнений для формирования необходи-
мых умений и навыков.

Вид учебно-исследовательской работы определяется учи-
телем с учётом индивидуальных особенностей каждого обу-
чающегося.

Работа прикладного характера ведётся под руковод-
ством учителей, профильных специалистов, а также музей-
ных работников.

Признаки учебно-исследовательской работы: новизна, 
актуальность и практическая значимость, эффективность 
и её исследовательский характер.
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Новизна характеризуется получением субъективно новых 
знаний о человеке, обществе, природе.

Учебное исследование состоит из нескольких этапов: под-
готовительного, основного и заключительного. Исследова-
тельскую работу школьники представляют в различных фор-
мах: обзор литературы по теме исследования, доклад, науч-
ный отчёт, реферат, рецензия и др.

Список источников следует оформлять в соответствии 
с ГОСТом. Он может содержать не только книги, журналы, га-
зеты, но и различные источники в сети Интернет, теле- и ра-
диопередачи, а также частные сообщения каких-либо специа-
листов, высказанные в личных беседах с автором реферата.

В процессе изучения курса географии «Материки, океаны, 
народы и страны» есть немалые возможности организовать 
учебно-исследовательскую работу школьников, направлен-
ную на формирование навыков самостоятельного получения 
новых знаний, сбора и анализа информации (о природе, на-
селении и хозяйстве стран мира), умений выдвигать гипоте-
зы, строить умозаключения и т. д. Например, при изучении 
населения Земли или какого-либо материка, страны учащим-
ся предлагается провести исследование населения по таким 
характеристикам: численность, возрастной, этнический, язы-
ковой состав, занятость населения.

В процессе изучения природы Европы школьникам мож-
но предложить провести по карте учебное исследование её 
речной сети, установить особенности размещения речных 
бассейнов, характера и питания рек. В ходе исследования 
нужно подтвердить или опровергнуть утверждение геогра-
фов о том, что на речном судне можно совершить внутрима-
териковое плавание от Смоленска до Парижа.

Большие возможности в развитии самостоятельной учеб-
ной деятельности имеет организация проектной деятельно-
сти учащихся. Проектом называют какой-либо замысел, 
план, разработку. Задача учебных проектов — стимулирова-
ние интереса учащихся к определённым учебным пробле-
мам, решение которых предполагает овладение новыми зна-
ниями и методами познания.

Существует множество подходов к классификации учебных 
проектов. Различают монопредметные, межпредметные, над-
предметные проекты. В обучении географии широко приме-
няют такие типы проектов, как исследовательские, практико-
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ориентированные, информационные, творческие, приклю-
ченческие и др. По содержанию проекты бывают комплексные 
(интегрированные), краеведческие, картографические, гео-
экологические, физико-географические, социально-экономи-
ческие, туристско-рекреационные, страноведческие, истори-
ко-географические и др. Примером картографического про-
екта может служить такое задание: «Составьте проект карты 
большого острова. Укажите его координаты, разместите на 
острове формы рельефа, примерные показатели климата 
(средние температуры января и июля, годовую сумму осад-
ков), реки, озёра, болота, преобладающую растительность. 
Обсудите в классе результат, определите лучшую работу».

Примером физико-географического проекта может слу-
жить следующее задание: «Выберите одну из книг, прочитан-
ных вами в последнее время, найдите в ней комплексное 
описание какой-либо территории и постройте ментальную 
(мысленную) карту этой территории».

Работа над учебными проектами включает этапы их реа-
лизации:

1) поисковый;
2) аналитический;
3) практический;
4) презентационно-оценочный.
Методические условия реализации учебных проектов 

предполагают:
 • пропедевтическую организацию самостоятельной дея-

тельности учащихся в целях подготовки их к выполнению 
учебных проектов. Самостоятельная деятельность вклю-
чает выполнение практических работ, анализ дидактиче-
ских и картографических материалов, выполнение твор-
ческих мини-работ;

 • интеграцию географии с другими учебными дисциплина-
ми (биологией, историей, физикой, химией, основами 
безопасности жизнедеятельности), что даёт возмож-
ность построить модель, карту, продумать программу ис-
следования;

 • обучение школьников приёмам проектной деятельности, 
подготовку их к реализации проектов. Среди этих приё-
мов важны приёмы мотивации к активным способам по-
знания, приёмы выдвижения гипотез, формирование 
презентативных умений.
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Роль учителя при выполнении проектов изменяется  
в зависимости от этапов работы над проектом. Однако на 
всех этапах он выступает как помощник. Учитель не переда-
ёт знания, а обеспечивает деятельность школьника.

Для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся целесообразно использовать 
весь учебно-методический комплект (УМК) по тому или ино-
му курсу школьной географии. В учебниках, атласах и на кон-
турных картах, в рабочих тетрадях, практикумах и в других 
средствах обучения содержится немало заданий, ориентиро-
ванных на организацию учебных исследований и проектную 
деятельность обучающихся.
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пОурОчнОе  
планирОВание.  
сценарии урОкОВ

Общие указания

Большая часть пособия отведена поурочному планирова-
нию всех уроков курса. Каждый урок представлен целепола-
ганием и мотивационными установками, средствами обуче-
ния, основными представлениями и понятиями, межпред-
метными связями. План проведения урока включает 
разъяснение видов деятельности учителя и учащихся, вопро-
сы для закрепления учебного материала. Целесообразно об-
ратить внимание учителя на мотивацию деятельности школь-
ников. 

Успех обучения во многом определяется соблюдением 
всех этапов процесса усвоения новых для учащихся видов по-
знавательной деятельности. Первый из этих этапов — моти-
вационный. 

Мотивация — это установка на деятельность, которая обе-
спечивает эту деятельность с психологической точки зре-
ния. Реальный смысл учения, как утверждает психолог 
Н. Ф. Талызина (1983), определяется не целями, а мотивами, 
отношением школьников к предмету. Ученик должен осозна-
вать, для чего ему необходимы предлагаемые к усвоению зна-
ния. Поэтому в обучении надо идти от мотивов к целевым за-
дачам, а от них — к содержанию. Учебная деятельность опре-
деляется мотивами, которые во внутреннем плане выражены 
через познавательный интерес. Последний определяется 
как особая избирательная направленность личности на про-
цесс познания.
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Примерное  
распределение времени  
на изучение курса

Разделы и темы

Количество часов  
в неделю (при двух 

учебных часах  
в неделю)

ВВедение

источники географических знаний и методы 
исследований. географические карты

1

материки, океаны и части света 1

раздел I. глаВнЫе ЗакОнОмернОсти прирОдЫ Земли

Литосфера и рельеф Земли

история формирования Земли 1

Внутреннее строение и рельеф Земли 1

месторождения полезных ископаемых. 
преобразование рельефа человеком

1

Атмосфера и климаты Земли

климатообразующие факторы 1

климатические пояса 1

климат и человек 1

Вода на Земле

мировой океан — основная часть гидросферы 1

природа тихого и индийского океанов. Виды 
хозяйственной деятельности в океанах

2

природа атлантического и северного 
ледовитого океанов. Виды хозяйственной 
деятельности в океанах

2

Воды суши 1

Воды суши и человек 1
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Разделы и темы

Количество часов  
в неделю (при двух 

учебных часах  
в неделю)

Географическая оболочка

географическая среда — земное окружение 
человеческого общества

1

разнообразие природы Земли. природные 
зоны и высотные пояса

1

Природные зоны

природные зоны экваториального, 
субэкваториальных и тропических поясов

1

природные зоны субтропических поясов 1

природные зоны умеренных, субполярных 
и полярных поясов

1

Обобщение изученного материала по разделу 
«главные закономерности природы Земли»

1

раздел II. челОВек на Земле

численность населения Земли. Особенности 
расселения людей

2

расы, народы и языки мира 1

страны, города, сельские поселения 1

религии мира и культурно-исторические 
регионы

1

Обобщение изученного материала по разделу 
«человек на Земле»

1

раздел III. материки и странЫ

Южные материки

Особенности природы и населения южных 
материков Африка 

1

географическое положение африки. история 
исследования материка. Особенности 
природы 

2

Продолжение
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Разделы и темы

Количество часов  
в неделю (при двух 

учебных часах  
в неделю)

население и политическая карта 1

северная африка 1

Западная и центральная африка 1

Восточная африка 1

Южная африка 1

Австралия и Океания

географическое положение австралии. 
история открытия и исследования. 
Особенности природы австралии 

2

Особенности населения и хозяйства австралии 1

Особенности природы, населения и хозяйства 
Океании

1

Южная Америка

географическое положение Южной америки. 
история открытия и исследования материка. 
Особенности природы 

2

население Южной америки 1

Внеандийский Восток 1

андийский Запад 1

история открытия и исследования материка. 
Особенности природы антарктиды.
международный статус материка

1

подведение итогов изучения южных материков 
и расположенных в их пределах стран 

1

Особенности природы и населения северных 
материков 

1

Северная Америка

географическое положение северной 
америки. история исследования материка. 
Особенности природы 

2

Продолжение
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Разделы и темы

Количество часов  
в неделю (при двух 

учебных часах  
в неделю)

региональное деление америки. англо-
америка

1

средняя америка 1

Евразия

географическое положение евразии. история 
исследования материка. Особенности 
природы и населения евразии

2

региональное деление европы. северная 
европа

1

Западная европа 1

Восточная европа 1

Южная европа 1

Юго-Западная азия 1

Южная азия 1

центральная азия 1

Восточная азия 1

Юго-Восточная азия 1

Обобщение изученного материала по разделу 
«материки и страны»

1

раздел IV. ВЗаимОдеЙстВие прирОдЫ и ОбщестВа 

изменение природы человеком 1

роль географической науки в рациональном 
использовании природы

1

резерв времени 3

итого 68

Окончание
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Сценарии уроков

Урок 1 (§ 1)
источники географических знаний  
и методы исследований.  
географические карты

Несомненно, что карты принадлежат 

к числу замечательных проявлений мате-

риальной и духовной культуры человече-

ства.

К. А. Салищев

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с содержанием и структурой курса, осо-
бенностями построения учебника, напомнить уже известные 
школьникам приёмы работы с элементами учебника; убедить 
в том, что географические знания — составная часть общей куль-
туры человека. Как вы думаете, для чего современному человеку 
необходимы знания гео графии? познакомить учащихся с разно-
образием источников географической информации; расширить 
знания о роли географической карты в жизни людей; научить 
группировать карты по различным признакам; совершенство-
вать умения понимать, читать и знать карту. Как вы полагаете, 
почему роль карты в современном мире возрастает?

Средства обучения:
дневники наблюдений за погодой, книги страноведческих описа-
ний, детская энциклопедия, журнал «геО», справочники, топони-
мический и другие географические словари, фотографии, видео-
фильмы, географические карты и атласы.

Основные представления и понятия:
план, карта, масштаб, градусная сетка, географические коорди-
наты, условные знаки плана и карты, географические описания, 
их характеристики.

Межпредметные связи:
масштаб (математика), древние карты (история).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Предмет изучения курса, его содержание 
и структура 

Объяснение учителя. Отличие курса 7 класса (содержания 
и структуры) от начального курса географии 5—6 классов. 
Рассказать, опираясь на наглядный материал, о многообра-
зии жизни на Земле. Цель рассказа — создание красочных об-
разов различных территорий Земли.
Обсуждение мотивационного вопроса. Роль географиче-
ских знаний в современном мире.
Деятельностный компонент: задание учащимся. Соста-
вить в тетрадях схему структуры курса 7 класса.
Личностный компонент: составить образное описание 
одного из природно-территориальных комплексов на основе 
изображения или по памяти (например, описать местность, 
где отдыхал школьник). Индивидуальная или фронтальная 
работа.

Разнообразие источников географической 
информации

Актуализация опорных знаний учащихся. Работа с вопро-
сами, помещёнными в начале § 1 учебника. Фронтальная 
работа.
Рассказ учителя. Показать и разъяснить роль каждого ис-
точника, в которых географы фиксируют результаты наблю-
дений и исследований.
Беседа. Анализ личного опыта учащихся: какие источники 
географической информации им известны, какие из них от-
носятся к традиционным, какие — к новым и новейшим.

Карта — второй язык географии

Беседа. Актуализация опорных знаний о роли карты. Что 
значит понимать, читать, знать карту.
Объяснение учителя. Показать разнообразие карт (опора 
на рис. 2 учебника); разномасштабность карт, искажения на 
карте полушарий, мира, материка.

1
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Деятельностный компонент: сгруппировать карты атла-
са и учебника по охвату территории, масштабу и содержа-
нию. Упражнения по измерению расстояний по картам полу-
шарий, мира, материка, выявление искажений. Индивиду-
альная или групповая работа. Выполнить задание «Школы 
географа-страноведа»; картографический проект.
Личностный компонент: определить, какие географиче-
ские карты есть в вашей семье; какими картами вы пользова-
лись во время путешествий; нарисовать на листе бумаги или 
в тетради карту части улицы, на которой вы живёте.

Географические описания и характеристики

Объяснение учителя. Отличие описаний географических 
объектов от их характеристик; страноведческие характери-
стики территорий.
Деятельностный компонент: используя физическую и 
климатическую карту атласа, составить описание и характе-
ристику реки Конго. Работа в парах.

Закрепление 
учебного материала

Чем отличается содержание курса 7 класса от содержания 
курса 6 класса? Есть ли между ними сходство? Каковы особен-
ности учебника 7 класса?
Что означает комплексный подход при изучении любой тер-
ритории?
Расположите источники географической информации по 
степени их значимости.
Как вы понимаете выражение «Карта — второй язык геогра-
фии»?
Как вы понимаете мысль картографа К. А. Салищева, приве-
дённую в эпиграфе?
На примере одной из карт атласа или учебника раскройте 
понятия «понимание», «чтение» и «знание» карты. Что озна-
чает простое и сложное чтение карты?
Проведите анализ карт атласа или учебника и определите, 
какие группы карт в них преобладают: по охвату территории 
или по содержанию.

4
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Сравните изображение Антарктиды, полуострова Камчатка, 
острова Гренландия на карте полушарий и карте мира. Объ-
ясните полученный результат.
Чем описание географического объекта отличается от гео-
графической и полной страноведческой характеристики? 
Какие карты необходимы для составления описания, ка-
кие — для характеристики?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 2 (§ 2)
материки, океаны и части света

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
определить соотношение суши и океана на Земле; ввести понятие 
«географическое положение». какое значение имеет соотноше-
ние суши и океана? 

Средства обучения:
физическая карта мира, карта полушарий, глобус.

Основные представления и понятия: 
материк (континент), часть света, географическое положение 
объекта (материка или океана). 

Номенклатура:
названия материков и океанов, частей света.

Межпредметные связи:
построение диаграмм (математика).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Внешний облик Земли — соотношение суши 
и океана

Деятельностный компонент: актуализация знаний и 
умений учащихся. Определить соотношение площади 
отдельных материков (учебник, рис. 5, с. 10). Показать на 
карте материки и океаны в порядке убывания их площади, 
показать части света. Групповая работа.

1
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Географическое положение

Объяснение учителя. Географическое положение, или гео-
графический адрес, любого земного объекта. 
Личностный компонент: задание учащимся. Определить 
и записать в тетрадь свой географический адрес. По прило-
жению учебника уточнить план определения географическо-
го положения материка и океана. 
Деятельностный компонент: практическая работа. 
Определить по плану географическое положение Африки, 
Австралии, Антарктиды, Тихого океана. Групповая ра- 
бота.

Части света

Объяснение учителя. Материки и части света — это не сино-
нимы. 
Деятельностный компонент: показать на физической 
карте мира материки и части света.
Личностный компонент: определить и записать материк 
и часть света, на котором проживает и какие посещал уче-
ник.

Закрепление 
учебного материала

Каковы различия в соотношении суши и океана между Се-
верным и Южным полушариями? Назовите существенные 
признаки, по которым определяют географическое положе-
ние материка.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

2
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Главные закономерности  
природы Земли

Литосфера и рельеф  
Земли

Планета Земля, на которой мы живём, 

по своему составу и организации очень 

сложное образование. Она возникла не 

сразу, а прошла длительный и сложный 

путь развития.

И. Н. Шрира

Урок 3 (§ 2)
история формирования 
Земли

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить знания учащихся об истории образования Земли, по-
знакомить с геологическим временем развития планеты; углубить 
знания о строении литосферы, происхождении выступов матери-
ков и впадин океанов. Какое значение (в том числе практическое) 
для географии имеют геологические знания?

Средства обучения:
физическая и тектоническая карты мира, образцы горных пород, 
геохронологическая таблица, карта полушарий, глобус.

Основные представления и понятия:
земная кора, литосфера, мантия, литосферные плиты, геологиче-
ское время, геологические эры и периоды.

Номенклатура:
названия самых больших литосферных плит (см. карту атласа).

Межпредметные связи:
давление, изменения агрегатного состояния вещества (физика); 
развитие органической жизни на Земле (биология).

Раз дел  I



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

41

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Особенности современного облика Земли

Объяснение учителя. Длительность формирования Земли. 
Отличия нашей планеты от других планет Солнечной  
системы. Образование географической оболочки.
Актуализация опорных знаний учащихся. Работа с вопро-
сами в начале § 3 учебника.

Геологическое время

Объяснение учителя. Планетарный и геологический этапы 
в истории Земли; определение возраста горных пород.
Деятельностный компонент: задание учащимся. Про-
анализировать текст и рисунок (учебник, рис. 7, с. 12). Вы-
брать масштаб и нарисовать в тетради линейную геологиче-
скую шкалу, подписать эры и периоды. Индивидуальная ра-
бота.

Формирование земной коры

Объяснение учителя. Образование коры океанического 
и континентального типа; научные гипотезы о развитии зем-
ной коры (взгляды фиксистов и мобилистов); гипотеза А. Ве-
генера.
Деятельностный компонент: из образцов горных пород 
построить модель океанической и материковой коры; прове-
сти анализ карты строения земной коры, выделить на ней 
литосферные плиты, определить типы границ между ними. 
Провести наложение физической карты и карты строения 
земной коры, установить взаиморасположение материков 
и литосферных плит. Индивидуальная работа и работа в 
парах.

Плиты литосферы

Объяснение учителя. Теория литосферных плит; работа 
с картой литосферных плит.

1
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Деятельностный компонент: определить, какие процес-
сы происходят на границах столкновения и расхождения ли-
тосферных плит. Показать самые большие плиты на карте.
Личностный компонент: на какой литосферной плите 
и на каких формах рельефа расположена ваша местность?

Закрепление 
учебного материала

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы?
Что такое геологическое время? На какие отрезки его делят?
Каковы различия между двумя типами земной коры? Как об-
разовались материки?
Какие гипотезы о развитии земной коры вам известны? На-
зовите древние материки.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 4 (§ 4)
Внутреннее строение  
и рельеф Земли

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить знания учащихся о строении литосферы и земной ко-
ры, выявить особенности строения платформ и подвижных обла-
стей земной коры, установить различия между ними; познако-
мить с картой строения земной коры и начать обучение приёмам 
работы с ней; установить закономерности размещения крупных 
форм рельефа. В чём причины разнообразия рельефа земной по-
верхности? Что необходимо знать при поисках месторождений 
полезных ископаемых?

Средства обучения:
физическая карта мира и карта строения земной коры (атлас), об-
разцы горных пород, схемы и таблицы.

Основные представления и понятия:
материковая и океаническая земная кора, выступы материков 
и впадины океанов, плиты литосферы, платформы и складчатые 
горные области, сейсмические пояса, глубоководные желоба, те-
матическая карта строения земной коры; разнообразие форм ре-
льефа и их различия по размерам, происхождению, возрасту; 
причины этого разнообразия; щиты и плиты платформ, законо-
мерности размещения крупных форм рельефа.
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Номенклатура:
название и положение на карте больших по площади равнин 
и гор, изученных в начальном курсе географии.

Межпредметные связи:
изменение агрегатного состояния вещества; давление (фи зика).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Крупные формы рельефа суши и дна океана

Беседа. Актуализация знаний о крупных формах рельефа на 
суше и океаническом дне; анализ физической карты мира.

Устойчивые и подвижные области земной коры 
и соответствующие им формы рельефа

Объяснение учителя, работа с рисунком учебника и кар-
той строения земной коры. Выделение существенных при-
знаков платформ и складчатых подвижных областей земной 
коры; установление различий между древними и молодыми 
платформами; анализ рисунков учебника и карты строения 
земной коры (атлас).

Карта строения земной коры

Беседа. Характеристика карты по плану.
Деятельностный компонент: практическая работа. 
Изучить легенду карты строения земной коры, читать карту 
по заданию учителя, отвечать на вопросы.
Задание. Заполнить таблицу.

Участ ки зем ной ко ры
Кру пные фор мы ре лье фа 

су ши 

Творческий компонент: назвать внутренние и внешние 
рельефообразующие процессы. Как они проявляются на 
платформах и в складчатых поясах?

1
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Закономерности размещения 
крупнейших и крупных форм рельефа Земли

Беседа. Как учёные объясняют размещение выступов мате-
риков и океанических впадин?
Деятельностный компонент: провести анализ и сопо-
ставление физической карты мира с картой строения земной 
коры для выявления закономерностей размещения крупных 
равнин и складчатых горных поясов на каждом материке, рас-
пространения землетрясений и современного вулканизма.
Выполнить задание «Школы географа-страноведа».

Закрепление 
учебного материала

Как формы рельефа различаются по величине? Приведите 
примеры.
Дать определение понятия «платформа», проверить его пра-
вильность по тексту учебника.
Каковы различия в строении земной коры и в рельефе плат-
форм и подвижных областей? Каковы закономерности гео-
графического распространения землетрясений и вулканов?
Какие знания можно получить при анализе карты строения 
земной коры?
Каковы закономерности расположения крупных равнин 
и складчатых горных поясов?
Как на материках расположены крупные равнины и горы? 
Каковы особенности размещения крупных форм рельефа 
в Евразии? Чем объясняются эти особенности?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 5 (§ 5)
месторождения полезных 
ископаемых. преобразование 
рельефа человеком

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
сформировать представление о разнообразии рельефа Земли как 
результата краткого и длительного взаимодействия внутренних 
и внешних процессов; раскрыть закономерности размещения ме-

4
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сторождений полезных ископаемых в земной коре; рассмотреть ре-
льефообразующую роль деятельности человека, показать масшта-
бы этой деятельности, убедить в необходимости охраны рельефа и 
его разумного преобразования. Отражается ли закон географиче-
ской зональности в рельефообразующих процессах? В каких имен-
но процессах и почему? Какие изменения рельефа происходят в го-
роде, какие — в сельской местности? Где они значительны? Почему?

Средства обучения:
карты мира (атлас): физическая, строения земной коры; образцы 
основных полезных ископаемых; фотографии, видеофильмы о 
способах добычи полезных ископаемых.

Основные представления и понятия:
основные виды полезных ископаемых, закономерности размеще-
ния месторождений полезных ископаемых, способы разработки 
месторождений полезных ископаемых, другие виды хозяйствен-
ной деятельности, изменяющие рельеф.

Номенклатура:
наиболее значимые месторождения полезных ископаемых.

Межпредметные связи:
выветривание горных пород, виды выветривания, работа текучих 
вод, ветра, ледников; полезные ископаемые и их группы (окружа-
ющий мир, биология, химия, физика). сила тяжести, энергия 
(физика). монументальные сооружения из камня различных эпох 
(история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Полезные ископаемые

Актуализация опорных знаний учащихся. Виды полезных 
ископаемых; определение их по образцам из коллекции. Ка-
кие ископаемые используют как топливо, а какие — в каче-
стве строительных материалов?
Объяснение учителя. Образование магматических, мета-
морфических и осадочных полезных ископаемых; способы 
добычи полезных ископаемых.

Закономерности размещения месторождений 
полезных ископаемых

Объяснение учителя. Связь месторождений со строением 
земной коры и с формами рельефа.

1
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Деятельностный компонент: практическая работа. 
Провести анализ карты строения земной коры, карты полез-
ных ископаемых и физической карты мира, установить зако-
номерности размещения месторождений. Нанести на кон-
турную карту значки месторождений полезных ископаемых, 
о которых упомянуто в тексте учебника (§ 5). 
Творческий компонент: установить по карте, где на равни-
нах есть месторождения полезных ископаемых магматиче-
ского происхождения (например, железной руды). Объяс-
нить этот факт, исходя из закономерности размещения ме-
сторождений.
Личностный компонент: какие полезные ископаемые 
есть в вашей местности? Как они образовались?

Влияние хозяйственной деятельности на рельеф

Рассказ учителя. Виды рельефообразующей деятельности 
людей, демонстрация фотографий или видеофильма.
Личностный компонент: какие (даже незначительные) 
изменения рельефа можно наблюдать в местности, в кото-
рой расположена  ваша школа? Чем их можно объяснить?

Изменения рельефа при разработках 
месторождений полезных ископаемых

Рассказ учителя и работа с учебником (§ 5).
Задание. Заполнить таблицу. 

Ви ды дея тель но сти 
лю дей

Ха рак тер из ме не
ния ре лье фа

При ме ры  
(тер ри то рии)

Деятельностный компонент: выявить, каковы особен-
ности жизни и хозяйственной деятельности людей на равни-
нах и в горах. Как по размеру и внешнему виду различаются 
антропогенные и природные формы рельефа?

Закрепление 
учебного материала

Что называют полезными ископаемыми? По каким призна-
кам их различают?

3
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Где, как правило, размещаются месторождения магматиче-
ских полезных ископаемых?
Как образуются осадочные ископаемые и где размещаются 
их месторождения?
Что называют закономерностью? Какие из них вам уже из-
вестны?
Какие части материков богаты месторождениями магмати-
ческих, какие — месторождениями осадочных полезных ис-
копаемых? Почему?
Возрастает или снижается роль хозяйственной деятельно-
сти в изменении рельефа? Почему?
Как искусственные сооружения влияют на географическую 
среду?
С какой целью создают памятники литосферы?

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Атмосфера и климаты Земли

При характеристике климата основное 

внимание уделяется трём главным эле-

ментам: температуре воздуха у земной 

поверхности, годовой сумме атмосфер-

ных осадков и характеру распределения 

атмосферных осадков в течение года.

Н. А. Ясаманов

Урок 6 (§ 6)
климатообразующие факторы

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить и углубить знания учащихся о процессах, происходящих 
в атмосфере, о причинах неравномерного распределения тепла и 
влаги на поверхности Земли; раскрыть роль климатообразующих 
факторов в формировании климатов; развить умение анализиро-
вать данные климатических карт; определить понятия «климат», 
«изотерма», «воздушная масса». Для чего людям необходимы зна-
ния о климате? В чём причины возрастающего интереса людей к из-
менениям климата? Каковы факторы формирования климата?

Средства обучения:
климатическая карта мира, теллурий, схема циркуляции атмосфе-
ры, динамическая модель «типы воздушных масс и их динамика».

Основные представления и понятия:
процессы, происходящие в нижнем слое атмосферы, погода, кли-
мат, климатообразующие факторы, воздушные массы и их дви-
жение, подстилающая поверхность, климатическая карта, изотер-
ма, погода и климат своей местности.

Межпредметные связи:
свойства воздуха, давление, сила тяжести, агрегатное состояние 
вещества (физика); положительные и отрицательные числа (ма-
тематика).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Что такое климат

Беседа. Актуализация знаний и личного опыта учащихся. 
Роль атмосферы для жизни на Земле. Показатели, характе-

1
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ризующие состояние атмосферы. Существенные признаки 
понятия «погода», представление о климате и его основных 
показателях.

Климатические карты

Деятельностный компонент: провести анализ климати-
ческой карты мира (атлас) и составить её характеристику по 
плану (см. приложение к учебнику), рассмотреть климатиче-
ские карты материков, сравнить их с климатической картой 
мира, сделать вывод; в ходе беседы выделить существенные 
признаки понятия «изотерма»; определить, какие ещё пока-
затели климата есть на климатических картах.

Главный климатообразующий фактор — 
приток солнечного тепла к поверхности Земли

Объяснение учителя. Различия между поясами освещённо-
сти и тепловыми поясами. Изменение высоты Солнца, зо-
нальность в распределении тепла на поверхности Земли.
Деятельностный компонент: практическая работа. 
Учитель, а затем несколько учащихся последовательно де-
монстрируют с помощью теллурия распределение солнечно-
го света и тепла при движении Земли вокруг Солнца.
Задание. На контурной карте обозначить зенитальное поло-
жение Солнца на тропиках и экваторе, подписать даты солн-
цестояния.
Деятельностный компонент: практическая работа. 
По климатической карте мира проследить ход нескольких го-
довых (или сезонных) изотерм и с их помощью подтвердить 
зональное распределение солнечного тепла.

Движение воздушных масс 
(циркуляция атмосферы)

Объяснение учителя. Введение понятия «воздушная масса», 
типы и подтипы воздушных масс. Образование поясов низ-
кого и высокого давления; движение воздушных масс, обра-
зование постоянных ветров.
Работа с учебником (§ 6). Анализ схемы движения воздуха 
в тропосфере и схемы распределения поясов атмо сферного 
давления, основных типов воздушных масс и постоянных 

2
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вет ров. Объяснение роли пассат, муссонов, западных ветров 
умеренных широт и северо-восточных ветров северного по-
лушария.
Деятельностный компонент: провести анализ текста 
и рисунков учебника, затем самостоятельно в тетрадях (и на 
классной доске) воспроизвести схему движения воздушных 
масс; составить характеристику воздушных масс с разными 
свойствами.

Влияние характера земной поверхности 
на климат

Объяснение учителя. Роль подстилающей поверхности (ре-
льефа, океанических течений и др.) в формировании климата.
Деятельностный компонент: задание. Провести анализ 
рис. 22 (учебник, с. 28), объяснить влияние различных видов 
земной поверхности на нагревание приземного слоя атмо-
сферы.
Личностный компонент: в чём проявляется влияние каждо-
го климатообразующего фактора на климат вашей местности?

Закрепление 
учебного материала

Назовите климатообразующие факторы в порядке их значи-
мости. В чём проявляется роль каждого фактора в формиро-
вании климата?
Какие пояса давления размещаются над Африкой; над Север-
ной Америкой? Какие ветры характерны для этих материков?
Какой из факторов оказывает влияние на распределение 
тепла, какой — на распределение осадков? Почему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 7 (§ 7)
климатические пояса

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с основными принципами выделения кли-
матических поясов; выявить различия между основными и пере-
ходными климатическими поясами; раскрыть проявление закона 
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зональности в размещении климатических поясов; сформировать 
представление о главных особенностях климата каждого пояса 
и о климатических областях; научить анализировать климатиче-
ские диаграммы. В чём причины выделения климатических обла-
стей в пределах одного климатического пояса? В каких поясах 
много областей? Почему?

Средства обучения:
климатическая карта мира и карта климатических поясов (атлас), та-
блицы «типы климатов земного шара» с раздаточным материалом.

Основные представления и понятия:
климат, климатообразующие факторы, типы воздушных масс и их 
движение в общей циркуляции атмосферы, основные и переходные 
климатические пояса, типы климата, климатические диаграммы.

Межпредметные связи:
свойства воздуха (физика).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Классификация климатов Земли Б. П. Алисова

Объяснение учителя. Введение понятия «климатический 
пояс», основания для выделения климатических поясов.
Деятельностный компонент: составить по плану харак-
теристику карты климатических поясов; назвать и показать 
на карте все климатические пояса.

Основные климатические пояса

Объяснение учителя. Особенности климата каждого из ос-
новных климатических поясов.
Деятельностный компонент: чтение климатической 
карты в целях установления основных характеристик клима-
та (летних и зимних температур, амплитуды температур, воз-
душных масс, количества и режима осадков, господству- 
ющих ветров) экваториального, тропического, умеренного 
и арктического (антарктического) климатических поясов.

Переходные климатические пояса

Объяснение учителя. Положение переходных поясов между 
основными; изменение высоты Солнца и смена воздушных 
масс по сезонам года.

1
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Деятельностный компонент: провести анализ схемы пе-
ремещения воздушных масс по сезонам года (учебник, § 7); 
показать на карте переходные климатические пояса; соста-
вить по климатической карте характеристику климата каж-
дого переходного пояса; на контурной карте выделить грани-
цы поясов, обозначить воздушные массы, температуры, го-
сподствующие ветры и осадки.

Климатические области — составные части 
климатических поясов

Объяснение учителя. Климатические области внутри поя-
сов выделяются с учётом характера подстилающей поверхно-
сти, господствующих ветров, течений и других факторов.
Деятельностный компонент: по карте климатических 
поясов определить, в каких поясах есть климатические обла-
сти; сопоставить эту карту с физической картой и установить 
причины образования климатических областей. 
Личностный компонент: в каком климатическом поясе 
и области расположена ваша местность?

Климатические графики и диаграммы 
(климатограммы)

Объяснение учителя. Как строят климатограммы, какие по-
казатели и каким способом на них отображают.
Беседа. Анализ климатограммы (см. приложение к учеб-
нику).
Деятельностный компонент: проанализировать диа-
граммы учебника и соотнести их с картой климатических по-
ясов.

Закрепление 
учебного материала

Что называют климатическим поясом? Сколько климатиче-
ских поясов выделяют на Земле?
Что служит основанием для выделения поясов? Чем основ-
ные пояса отличаются от переходных?
Какой из материков лежит во всех климатических поясах? 
Какой — только в двух поясах?
На каком материке присутствуют все климатические пояса, 
кроме экваториального?

4
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В каком климатическом поясе много климатических обла-
стей? Почему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 8 (§ 8)
климат и человек

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с изменениями климата во времени, рас-
крыть влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей и влияние человеческой деятельности на климат, убедить 
в необходимости бережного отношения к климатическим ресур-
сам. В связи с чем увеличивается влияние человека на климат?

Средства обучения:
климатическая карта мира и карта климатических поясов.

Основные представления и понятия:
изменение климата во времени в результате воздействия природ-
ных факторов и деятельности человека; влияние климата на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Причины изменения климата во времени

Объяснение учителя. Как учёные устанавливают причины 
изменения климата во времени, научные теории и гипотезы.
Деятельностный компонент: сообщения учащихся. 
Опережающее задание на основе сообщений печати и анали-
за географических источников информации о неблагопри-
ятных атмосферных явлениях.

Влияние климата на жизнь 
и хозяйственную деятельность людей

Беседа. Как климат влияет на обеспечение человека продук-
тами питания? В каких климатических поясах наиболее бла-
гоприятные условия жизни для человека? Как климат отра-
жается на характере одежды людей, типе питания, форме 
жилищ и т. д.?
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Личностный компонент: составить описание преоблада-
ющей погоды в разные сезоны года в своей местности.

Влияние деятельности людей на климат

Объяснение учителя. Отрицательное и положительное вли-
яние человека на климат; примеры.
Творческий компонент: привести доказательства того, 
что климат большого города отличается от климата террито-
рий, расположенных за его пределами.

Закрепление 
учебного материала

Почему люди уделяют большое внимание погоде и климату?
В чём причины естественного изменения климата?
В каких видах хозяйственной деятельности особенно сильно 
проявляется влияние климата?
На какие климатические пояса приходится наибольшая плот-
ность населения? Почему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

4
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Вода на Земле

Океан объединяет человечество и явля-

ется его единственной надеждой. Теперь 

как никогда приобретает глубокий смысл 

старая пословица: «Мы все в одной лод-

ке». Эта лодка — космический корабль  

Земля — голубой бриллиант, светящийся  

в темноте космического пространства 

своими охватывающими всю планету  

водами — источником жизни.

Ж.-И. Кусто

Урок 9 (§ 9)
мировой океан — основная часть 
гидросферы

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить знания учащихся о роли мирового океана в жизни 
Земли, углубить знания о свойствах океанических вод, раскрыть 
признаки понятия «водная масса». сформировать представление 
о типах водных масс, о схеме поверхностных течений и о взаимо-
действии вод океана с атмосферой и сушей. Некоторые учёные 
называют океанические течения отопительной системой Земли. 
Как можно объяснить это утверждение? (Свой ответ обоснуйте.)

Средства обучения:
глобус, физическая карта мира, карта океанов, фотографии,  
видеофильмы о мировом океане.

Основные представления и понятия:
свойства морской воды, водная масса, типы и подтипы водных 
масс; виды движения вод в мировом океане; постоянные ветры; 
круговое движение поверхностных вод и его влияние на природу 
суши.

Номенклатура:
самые значительные поверхностные течения в мировом океане.

Межпредметные связи:
свойства воды, круговорот воды в природе, плотность, теплоём-
кость вещества, испаряемость (физика).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Роль Мирового океана в формировании 
главных природных особенностей Земли

Беседа. Актуализация опорных знаний, работа с вопросами 
перед параграфом (учебник, § 9).
Объяснение учителя. Кислород и углекислый газ в океани-
ческой воде; опреснение морской воды; влияние Мирового 
океана на все компоненты природы, на жизнь людей.

Этапы изучения океана

Рассказ учителя и работа с учебником (§ 9). История ис-
следования Мирового океана.

Воды Мирового океана

Объяснение учителя. Происхождение вод Мирового океа-
на; особые свойства морской воды, её отличия от пресной 
воды. Различия океанических льдов.

Водные массы, их типы и подтипы

Рассказ учителя и работа с учебником (§ 9). Анализ текста 
и рисунка.
Деятельный компонент: доказать на примерах, что в рас-
пределении температуры, солёности вод океана проявляет-
ся закон зональности; по карте океанов определить, какие 
вод ные массы характерны для каждого из океанов, в каком 
из океанов они наиболее разнообразны; систематизировать 
в таблице сведения о видах льдов и водных массах.

Поверхностные течения Мирового океана

Объяснение учителя. Причины образования кругового дви-
жения поверхностных вод в океанах, образования кругово-
рота поверхностных течений на примере Атлантического 
океана.
Деятельностный компонент: сопоставить направления 
постоянных ветров (климатическая карта мира) со схемой по-

1
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верхностных течений Мирового океана; создать на контурной 
карте модель поверхностных течений в Тихом океане. Выпол-
нить задание «Школы географа-страноведа».
Личностный компонент: в каком направлении и на каком 
расстоянии от вашей местности расположен ближайший оке-
ан? Какое влияние он оказывает на природу вашей местности?

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей

Беседа. Обобщение знаний учащихся о непрерывном взаи-
модействии вод Мирового океана с атмосферой и сушей по-
средством мирового круговорота воды.

Закрепление 
учебного материала

Приведите доказательства важной роли Мирового океана 
в поддержании жизни на Земле.
Почему на одной и той же широте во́ды океана могут иметь 
различную солёность?
Приведите примеры проявления зональности в природе вод 
Мирового океана.
В каком из океанов наиболее ярко проявляется круговое дви-
жение поверхностных вод?
В каком из океанов происходит смена направлений течений 
из-за влияния сезонных ветров?
Какое влияние оказывают океанические течения на природу 
суши? Приведите примеры.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Уроки 10—11 (§ 10) 
природа тихого и индийского 
океанов. Виды хозяйственной 
деятельности в океанах

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
сформировать у учащихся представление об океанах как о круп-
ных природных комплексах; познакомить с особенностями при-
роды каждого из океанов, раскрыть современные виды деятель-
ности людей в каждом из океанов, меры охраны их природы; со-
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вершенствовать умения устанавливать причинно-следственные 
связи, проводить сравнения, извлекать знания из различных ис-
точников географической информации. Какой из двух океанов — 
Тихий или Индийский — играет бóльшую роль в жизни людей? 
(Подтвердите свой ответ примерами.)

Средства обучения:
глобус, карта океанов, портреты мореплавателей, учебные на-
глядные пособия, видеофильмы, фотографии, образцы корал-
лов, раковин и др.

Основные представления и понятия:
географическое положение океана, элементы рельефа океаниче-
ского дна, срединно-океанический хребет, жёлоб, водная масса, 
типы водных масс, система поверхностных течений, аквальный 
природный комплекс, широтная зональность и высотная (глубин-
ная) поясность.

Номенклатура:
основные объекты береговой линии, острова, течения, порты 
океанов.

Межпредметные связи:
первое кругосветное плавание (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Океаны как крупные природные комплексы Земли

Беседа. Актуализация знаний и умений учащихся: сколько 
океанов на Земле? Справедливо ли выделение пятого, Юж-
ного, океана?
Сообщения учащихся. О важнейших событиях в истории 
географических открытий в Тихом и Индийском океанах.

Основные черты природы Тихого океана

Деятельностный компонент: выявить особенности гео-
графического положения океана по глобусу и карте океанов. 
Составить по карте схематический профиль дна океана по 
экватору или одному из тропиков.
Беседа. Сложное строение рельефа дна, проявление ши-
ротной зональности в климате, разнообразие водных масс, 
схема поверхностных течений, богатство органической 
жизни.

1
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Природа Индийского океана

Рассказ учителя и работа с учебником (§ 10). Анализ текста.
Деятельностный компонент: на основе анализа текста 
учебника и карт атласа составить сравнительную характе-
ристику природы Индийского и Тихого океанов по плану 
(см. приложение, учебник, с. 235); выяснить, как каждый из 
изучаемых океанов взаимодействует с сушей, как это взаи-
модействие отражается на природе суши и океана.
Личностный компонент: предположить, как водным пу-
тём из вашей местности можно добраться до Индийского 
океана.

Виды хозяйственной деятельности в океанах

Беседа. Актуализация личного опыта и знаний учащихся: как 
называются виды деятельности людей в океане? Какие из 
этих видов наиболее развиты в Тихом, какие — в Индийском 
океане? Почему?
Рассказ учителя. Загрязнение вод океанов, истощение не-
которых видов биологических богатств; меры по восстанов-
лению и охране природы океанов.
Деятельностный компонент: создать на контурной кар-
те картографическую модель, отражающую главные черты 
природы каждого океана, природные ресурсы, виды хозяй-
ственной деятельности и районы загрязнения вод. Выпол-
нить задание «Школы географа-страноведа» и задание 4 руб-
рики «Вопросы и задания» (учебник, с. 45).

Закрепление 
учебного материала

Сравните географическое положение Тихого и Индийского 
океанов, сделайте вывод.
Природа какого из двух океанов наиболее разнообразна? По-
чему?
В каком из океанов хорошо проявляется широтная зональ-
ность? Приведите примеры.
Каковы черты сходства и различия в поверхностных течени-
ях двух океанов?
Покажите крупные порты в каждом из океанов. Где их боль-
ше? Почему?
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Какие акватории каждого из океанов особенно загрязнены? 
Почему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Уроки 12—13 (§ 11) 
природа атлантического  
и северного ледовитого океанов. 
Виды хозяйственной деятельности 
в океанах

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
завершить формирование у учащихся понятия «аквальный ком-
плекс», раскрыть особенности природы атлантического и север-
ного ледовитого океанов и влияние на неё окружающих матери-
ков; познакомить с видами хозяйственной деятельности в океа-
нах, экологическими проблемами и мерами охраны природы 
океанов. Некоторые океанологи предлагают считать Северный 
Ледовитый океан одним из морей Атлантического океана. Правы 
ли они? Обоснуйте свой ответ.

Средства обучения:
глобус, карта океанов, карта арктики, климатическая карта мира 
и политическая карта мира, портреты мореплавателей, учебные 
наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
строение рельефа дна океана, литосферные плиты, водная масса, 
типы водных масс, система поверхностных течений, аквальный 
природный комплекс, виды льдов в океане, торосы, западные ве-
тры, пассаты.

Номенклатура:
основные объекты береговой линии, острова, течения, порты 
океанов.

Межпредметные связи:
эпоха Великих географических открытий (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Природа Атлантического океана

Деятельностный компонент: определить географиче-
ское положение океана, дать ему оценку в целях характери-

1
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стики природных особенностей и видов хозяйственной дея-
тельности.
Учебная игра: установить маршруты морских круизов, 
определить рекреационные районы. На основе анализа карт 
атласа выделить особенности рельефа дна, климата, водных 
масс, поверхностных течений, органического мира. Инди-
видуальная или групповая работа.
Объяснение учителя. Влияние Атлантического океана на 
природу прилегающей суши.

Природа Северного Ледовитого океана

Объяснение учителя. Основные черты природы океана, 
особое географическое положение океана.
Деятельностный компонент: по тематическим картам 
определить особенности каждого компонента природы оке-
ана, объяснить причины этих особенностей. Выполнить за-
дание «Школы географа-страноведа».
Сообщения учащихся. Тема «Из истории исследования оке-
ана».

Виды хозяйственной деятельности в океанах; 
экологические проблемы и пути их решения

Беседа. Какой из двух океанов наиболее освоен человеком? 
Какие виды хозяйственной деятельности развиты в изучае-
мых океанах?
Рассказ учителя и работа с учебником (§ 11). Анализ текс-
та и рисунков.
Творческий компонент: на контурной карте отразить све-
дения об Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, ко-
торые даны в тексте.

Закрепление 
учебного материала

Согласны ли вы с утверждением, что Атлантический оке-
ан — самый изученный из всех океанов Земли? Обоснуйте 
свой ответ.
Объясните образование поверхностных течений в Атланти-
ческом океане и обоснуйте их влияние на природу окружа-
ющей океан суши.
Назовите зональные и незональные аквальные комплексы 
в Атлантическом океане.
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Какие признаки отличают Северный Ледовитый океан от 
моря, которым считали этот океан в прошлом некоторые 
гео графы?
В каком направлении происходит движение льдов в Север-
ном Ледовитом океане? Почему?
Сколько природных поясов выделяют в Северном Ледови-
том океане? Назовите их. 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 14 (§ 12)
Воды суши

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить знания учащихся о водах суши, их зависимости от со-
става земной коры и климата; закрепить представление о пита-
нии, режиме, речном стоке; познакомить с зональными типами 
рек, закрепить знания о законе географической зональности. 
Как закон географической зональности отражается в питании 
и режиме рек?

Средства обучения:
физическая карта мира, климатическая карта мира и карта кли-
матических поясов (атлас); видеофильмы; фотографии с изобра-
жением различных вод суши.

Основные представления и понятия:
подземные воды и их виды, покровные и горные ледники, реки, 
типы питания рек, водный режим, речной сток, половодье, паво-
док, межень, зональные типы рек, озёра, типы озёрных котловин, 
болота.

Номенклатура:
крупнейшие реки, озёра материков.

Межпредметные связи:
пресная вода и её свойства (физика, химия).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Воды суши

Беседа. Актуализация личного опыта и знаний учащихся. Ра-
бота с вопросами перед параграфом (учебник, § 12).
Задание. Рассказать о мировом круговороте воды в природе.

1
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Подземные воды, их виды и свойства

Объяснение учителя. Грунтовые и межпластовые воды, три 
агрегатных состояния. Различия вод по температуре и степе-
ни минерализации. Территории материков, богатые подзем-
ными водами.

Ледники, их размещение в климатических поясах

Деятельностный компонент: практическая работа. 
Сопоставить физическую карту мира с картой климатиче-
ских поясов, установить районы горного и покровного оле-
денения.

Зональные типы рек

Беседа. Актуализация знаний учащихся: какова связь реки 
с рельефом и климатом? Какие существуют типы питания 
рек? Примеры. Что называют половодьем, паводком и меже-
нью? Какова их связь с климатом?
Объяснение учителя. Водный режим — изменение водонос-
ности реки в течение года, зависимость водного режима от 
климата; зональные типы рек.
Деятельностный компонент: применительно к каждому 
климатическому поясу (начиная с экваториального) устано-
вить особенности питания и режима крупнейших рек каждо-
го материка в границах климатического пояса.

Озёра, их распределение по материкам 
в зависимости от происхождения котловин 
и климата

Беседа. Актуализация знаний учащихся об озёрах.
Деятельностный компонент: провести анализ физиче-
ской карты мира в целях выявления крупных озёр, проис-
хождения их котловин и свойств вод.

Болота

Беседа. Актуализация знаний учащихся о типах болот, их ре-
гулирующей роли в жизни рек.
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Деятельностный компонент: определить закономерно-
сти размещения болот на материках в связи с особенностями 
климата и рельефа.

Закрепление 
учебного материала

Каковы закономерности в размещении грунтовых вод?
Докажите, что ледники могут формироваться во всех клима-
тических поясах. Покажите примеры ледников на карте.
В каких особенностях рек проявляется зональность?
В каких климатических поясах реки имеют в основном до-
ждевое питание? Как это отражается на их режиме и годовом 
стоке? Назовите самые крупные реки в каждом климатиче-
ском поясе.
Чем обусловлены закономерности размещения озёр на мате-
риках?
На каких материках есть все виды поверхностных вод? Какой 
материк беден поверхностными водами? Какой особенно бо-
гат? Почему?
Какие условия способствуют распространению болот? На ка-
ких материках много болот? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 15 (§ 13)
Воды суши  
и человек

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть роль воды в жизни и хозяйственной деятельности людей; 
познакомить учащихся с изменениями количества и качества вод 
суши; расширить знания об искусственных водных объектах на ма-
териках. Как во времени изменяется влияние людей на воды суши?

Средства обучения:
физическая карта мира, учебные картины, фотографии, видео-
фильмы по теме.

Основные представления и понятия:
количество и качество воды, орошение, обводнение, канал, водо-
хранилище.
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Межпредметные связи:
великие цивилизации древнего мира (история); источники за-
грязнения вод (история, химия).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Вода в жизни людей 
в разные исторические периоды

Беседа. Актуализация опорных знаний, личный опыт уча-
щихся.
Объяснение учителя. Изменение качества и количества во-
ды под влиянием хозяйственной деятельности, примеры из-
менения вод суши на материках.

Воздействие человека на воды суши

Объяснение учителя. Перераспределение вод между бассей-
нами, переброска вод, каналы, создание водохранилищ.
Деятельностный компонент: на физической карте мира 
и картах материков в атласе найти каналы и крупнейшие во-
дохранилища.

Изменение природы озёр и болот 
под влиянием человека

Беседа. Какие изменения происходят в природе озёр под 
влиянием хозяйственной деятельности? Пользу или вред 
приносит осушение болот?
Личностный компонент: какие воды активно используют 
люди в вашей местности? Каково качество вод вашей местно-
сти? Как охраняют воды вашей местности?

Закрепление 
учебного материала

Какие изменения в количестве и качестве потребляемой во-
ды происходят во времени?
В каких климатических поясах человек проводит орошение, 
в каких — осушение земель?

1
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На каких материках построены каналы? Какие реки и озёра 
они соединяют?
На каких реках человек создал большие водохранилища? 
С какой целью сооружают водохранилища?
Пользу или вред наносят природе водохранилища?
Какие из вод суши подверглись особенно большим измене-
ниям под влиянием деятельности человека? Почему? 
Какие меры предпринимают для сохранения вод суши?

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Географическая  
оболочка

Окружающая нас природа представляет 

собой систему, несравненно более  

сложную, чем самая сложная из машин. 

Для сохранения и улучшения этой  

сложнейшей системы нужно знать мно-

го. Очень много. Чтобы накопить знания, 

нужно работать долго и упорно.

И. Н. Шрира

Урок 16 (§ 14)
географическая среда — 
земное окружение человеческого 
общества

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
научить школьников различать понятия «географическая оболоч-
ка» и «географическая среда», познакомить с различными оценка-
ми роли географической среды в жизни человека и с вариантами 
решения проблемы взаимоотношений природы и общества. Как 
вы думаете, как человек преобразует географическую оболочку?

Средства обучения:
физическая карта мира, хозяйство зарубежной европы, хозяйство 
зарубежной азии, хозяйство африки); фотографии видов при-
родных и природно-антропогенных комплексов.

Основные представления и понятия:
географическая оболочка, географическая среда, природно-тер-
риториальный комплекс, виды природно-антропогенных ком-
плексов, плотность населения, пути сохранения географической 
среды.

Межпредметные связи:
разнообразие природы суши и образа жизни людей (окружа-
ющий мир, история, биология).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическая оболочка

Актуализация опорных знаний учащихся. Вспомните из 
курса 6 класса и назовите компоненты природы; составьте 
определение понятия «географическая оболочка». Фрон-
тальная работа.
Работа с учебником. Анализ схемы строения географиче-
ской оболочки.

Географическая среда

Объяснение учителя. Географическая среда — сложное со-
четание природных и созданных человеком антропогенных 
компонентов.
Деятельностный компонент: задание учащимся. Про-
вести анализ видов природных комплексов и выделить в каж-
дом степень влияния человека на природу. Индивидуальная 
или парная работа учащихся.

Преобразование географической среды

Беседа. Актуализация личного опыта школьников. Как со-
хранить географическую среду? Какие способы уже исполь-
зуют? Что ещё необходимо сделать? Фронтальная работа.
Учебная дискуссия. Какой из трёх способов сохранения гео-
графической среды готов защищать каждый из учащихся 
класса? Почему?
Деятельностный компонент: работа с текстом учебника 
(§ 14). Прочитать текст и выделить две позиции при оценке 
роли природы в жизни людей. Найти в тексте пример спо-
собности природы к самовосстановлению, дополнить ответ 
примерами из собственных наблюдений. Выполнить зада-
ние «Школы географа-страноведа» и задание 2 рубрики «Во-
просы и задания».
Личностный компонент: привести примеры роли приро-
ды в жизни людей своей местности.
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Закрепление 
учебного материала

Творческий компонент: каковы различия между географи-
ческой оболочкой и географической средой? Есть ли разни-
ца в их возрасте? Почему?
Приведите несколько примеров влияния природы на жизнь 
людей.
Какие антропогенные элементы географической среды есть 
в вашей местности?
Какое влияние оказывает географическая среда на духовный 
мир людей? Приведите примеры.
Приведите примеры каждого способа сохранения географи-
ческой среды. 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 17 (§ 15)
разнообразие природы Земли. 
природные зоны 
и высотные пояса

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
продолжить формирование представлений учащихся о разно-
образии природы Земли, расширить понятие «природно-терри-
ториальный комплекс», раскрыть черты сходства и различия меж-
ду природными комплексами суши и океана, ввести и закрепить 
понятия «природная зона», «широтная зональность» и «высотная 
поясность». Есть ли в географии свои закономерности и законы?

Средства обучения:
физическая карта мира, фотографии, видеофильм с видами при-
родных комплексов, карта атласа «природные зоны», схема вы-
сотной поясности.

Основные представления и понятия:
компоненты природы, природный комплекс, территориальный 
комплекс, природная зона, широтная зональность, сезонная рит-
мика, высотная поясность, географический закон зональности.

Межпредметные связи:
облик природных зон (окружающий мир), условия жизни орга-
низмов (биология).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Разнообразие природы Земли

Актуализация опорных знаний учащихся. Работа с вопро-
сами, помещёнными перед § 15 учебника. Фронтальная ра-
бота.

Природнотерриториальные 
комплексы

Беседа. Анализ связей между компонентами природных ком-
плексов.

Зональные и незональные природные комплексы

Объяснение учителя. Причины формирования незональ-
ных и зональных природных комплексов, ведущие факторы 
их образования.
Деятельностный компонент: выделить на карте и на-
звать примеры незональных комплексов на материках 
и в океанах. Индивидуальная работа учащихся.

Природная зона

Деятельностный компонент: задание. Показать на кар-
те основные природные зоны суши. Раскрыть соотношение 
тепла и влаги в каждой природной зоне; назвать основные 
природные компоненты, в результате взаимодействия кото-
рых формируется та или иная зона.

Широтная зональность

Объяснение учителя. Причины зональности в распределе-
нии солнечного тепла и осадков; периодичность природных 
процессов; сезонная ритмика на разных широтах; широтная 
зональность на суше и в Мировом океане.
Деятельностный компонент: привести примеры сезон-
ной ритмики для двух-трёх природных зон суши и одного 
природного пояса в Мировом океане. Выполнить задание 
«Школы географа-страноведа».
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Личностный компонент: привести примеры сезонной 
ритмики для своей местности.

Высотная поясность

Объяснение учителя. Смена природных условий при подъё-
ме в горы, образование природных поясов; различия между 
высотной поясностью и широтной зональностью; зависи-
мость высотных поясов от географической широты и высо-
ты гор.
Деятельностный компонент: сравнивать высотные поя-
са нескольких горных систем с целью выявления зависимо-
сти их от географического положения и абсолютной высо-
ты. Выполнить задание 8 рубрики «Вопросы и задания».

Закрепление 
учебного материала

Каковы причины разнообразия природы Земли?
Что такое зональные и незональные природные комплексы? 
Каковы причины их образования на суше и в Мировом океа-
не?
Что называют широтной зональностью? Каковы причины её 
проявления?
Что такое высотная поясность? Чем она отличается от ши-
ротной зональности?
Как проявляется закон географической зональности на суше 
и в Мировом океане?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

6
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Природные зоны

Из всех планет Солнечной системы толь-

ко Земля оказалась обиталищем жизни. 

Её зарождению и развитию, а также 

появлению человека способствовали уме-

ренный тепловой режим и наличие огром-

ного количества жидкой воды, находя-

щейся в активном круговороте и стиму-

лирующей все природные процессы.

А. Е. Криволуцкий

Урок 18 (§ 16) 
природные зоны  
экваториального, 
субэкваториальных 
и тропических поясов

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
продолжить изучение географической зональности; познако-
мить учащихся с особенностями природных зон трёх климатиче-
ских поясов; углубить представления о взаимосвязях между 
компонентами природных зон, об особенностях почв и харак-
терных представителях растительного и животного мира; рас-
крыть экологические проблемы зон. В чём выражается связь 
природной зоны с климатом? Раскройте эту связь на примере  
какой-либо зоны.

Средства обучения:
карты атласа (природных зон мира, климатическая, почвенная, 
зоогеографическая), фотографии и видеофильмы о природных 
зонах, гербарий, учебные картины, таблицы «растительный мир 
материков», «Животный мир материков».

Основные представления и понятия:
природный комплекс, зональные и незональные комплексы, при-
родная зона, широтная зональность, высотная поясность, почва, 
климатический пояс, климатообразующие факторы, экватори-
альный лес, саванна, тропическая пустыня.

Межпредметные связи:
элементарные представления об экваториальном лесе, саванне, 
пустыне (окружающий мир, биология).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическое положение зоны 
экваториальных влажных вечнозелёных лесов

Деятельностный компонент: проанализировать карту 
природных зон, определить положение зоны в пределах ма-
териков и на островах.

Особенности климата экваториальных лесов 
и его влияние на формирование почв,  
растительности и животного мира зоны

Объяснение учителя с опорой на наглядный материал. Ха-
рактерные черты природных компонентов зоны. Возможно-
сти для развития земледелия. Сокращение площади лесов.

Зона саванн и редколесий

Деятельностный компонент: составить описание при-
родной зоны по плану на основе анализа карт, учебных кар-
тин и таблиц.
Рассказ учителя. Создание образа саванн на разных матери-
ках, характерные представители растительного и животного 
мира зоны. Возможности для развития сельского хозяйства 
в зоне саванн и редколесий.
Творческий компонент: на каком материке площадь са-
ванн и редколесий велика? Почему?

Зона тропических полупустынь и пустынь

Деятельностный компонент: определить по картам атла-
са географическое положение, особенности климата и почв 
зоны. Установить зависимость растительности и животного 
мира от климата, характера горных пород и рельефа на осно-
ве анализа учебных материалов (гербарных образцов, учеб-
ных картин и таблиц).
Объяснение учителя. Образное описание пустынь, харак-
терных для отдельных материков.
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Деятельностный компонент: заполнить таблицу с отра-
жением в ней показателей климата, типичных почв, расте-
ний и животных, характерных для каждой из трёх изучен-
ных зон. Выполнить задание 6 рубрики «Вопросы и зада-
ния».
Личностный компонент: в каком направлении от вашей 
местности расположена ближайшая пустыня? К какому поя-
су она относится?

Закрепление 
учебного материала

Назовите причины богатства видового состава растительно-
сти экваториальных лесов.
В какой зоне формируются латеритные почвы? Почему?
Сколько урожаев в год можно собирать с полей в зоне эква-
ториальных лесов?
В чём причина наличия двух сезонов в зоне саванн? Почему по-
чвы этой зоны плодороднее, чем почвы экваториального леса?
Где больше антропогенных комплексов — в саваннах или 
в экваториальных лесах? Почему?
Если вы попали в тропическую пустыню, как определить, на 
каком материке вы находитесь?
На каких материках тропические полупустыни и пустыни за-
нимают небольшую площадь? Почему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 19 (§17) 
природные зоны  
субтропических поясов

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
углубить и конкретизировать знания учащихся о широтной зо-
нальности, о взаимосвязях между компонентами природных зон; 
познакомить с особенностями природных зон субтропических по-
ясов, с мерами охраны их природы. В чём причины значительно-
го разнообразия природных зон в пределах субтропического поя-
са? Какие климатообразующие факторы влияют на это?

Средства обучения:
карты атласа (природных зон, климатическая, почвенная, зоогео-
графическая); гербарий, учебные наглядные пособия, таблицы 
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«растительный мир материков», «Животный мир материков», фо-
тографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
природный комплекс, природная зона, почва, климатический по-
яс, западный перенос воздуха в общей циркуляции атмосферы, 
жестколистные вечнозелёные растения.

Межпредметные связи:
античные государства средиземноморья (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Разнообразие природных зон  
в пределах субтропического пояса.  
Географическое положение основных зон пояса

Объяснение учителя. Причины разнообразия природных 
зон субтропических поясов.
Деятельностный компонент: определить по картам ат-
ласа географическое положение отдельных зон.

Зона средиземноморских вечнозелёных 
жестколистных лесов, редколесий и кустарников

Объяснение учителя. Особенности климата, почв, расти-
тельности и животного мира зоны; степень сохранности 
природы и меры по охране природы зоны.
Сообщения учащихся. Комнатные растения, чья родина — 
субтропики Средиземноморья.
Деятельностный компонент: провести анализ карты 
и текста учебника; нанести зону на контурные карты матери-
ков Южного и Северного полушарий.
Личностный компонент: определить, где расположена 
ближайшая субтропическая зона относительно вашей 
местности.

Зона переменновлажных (муссонных) 
субтропических лесов

Деятельностный компонент: установить географиче-
ское положение зоны на материках. Определить особенно-
сти климата зоны.

1
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Объяснение учителя. Образное описание муссонных суб-
тропических лесов (почвы, типичные растения и живот-
ные), степень сохранности природы зоны; характерные чер-
ты этих лесов на каждом из материков.

Субтропические полупустыни и пустыни

Объяснение учителя. Особенности географического поло-
жения зоны, причины сухости климата, черты сходства 
и различия этой зоны и зоны тропических пустынь. Видовой 
состав растений и животных.
Деятельностный компонент: нанести на контурную кар-
ту границы природных зон субтропического пояса. Выпол-
нить задание «Школы географа-страноведа».

Закрепление 
учебного материала

Почему в пределах субтропического пояса формируется не-
сколько природных зон?
В какой из зон этого пояса особенно много антропогенных 
комплексов? Почему?
В какой из зон субтропического пояса самый разнообразный 
видовой состав растений? Почему?
Какие виды хозяйственной деятельности развиты в каждой 
из зон субтропических поясов? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 20 (§ 18) 
природные зоны  
умеренных, субполярных 
и полярных поясов

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
продолжить формирование знаний учащихся о проявлении ши-
ротной зональности, её отражении в природе умеренных, субпо-
лярных и полярных поясов; расширить знания о взаимосвязи 
компонентов природы; совершенствовать умения составлять ха-
рактеристики природных зон. В каких климатических поясах есть 
пустыни? В чём причины их формирования и каковы черты сход-

4
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ства и различия между пустынями, расположенными в разных 
климатических поясах?

Средства обучения:
карты атласа (физическая, климатическая, почвенная, природных 
зон); наглядные учебные пособия, гербарии, фотографии, видео-
фильмы.

Основные представления и понятия:
природная зона, лесостепи и степи, широколиственные и сме-
шанные леса, тайга, лесотундра, тундра, арктические и антаркти-
ческие (полярные) пустыни.

Межпредметные связи:
элементарные представления о степи, тайге, тундре, полярной 
пустыне, растениях и животных этих зон (окружающий мир, 
биология).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Разнообразие природных зон 
в пределах умеренного пояса

Деятельностный компонент: провести анализ карт при-
родных зон, их сопоставление с климатическими картами. 
Определить по картам атласа климатические показатели уме-
ренного климатического пояса и географическое положе-
ние природных зон в пределах пояса.

Зона полупустынь 
и пустынь умеренного пояса

Беседа. Назвать признаки пустыни, особенности пустынь тро-
пического и субтропического поясов. По климатической карте 
установить основные черты сходства и различия пустынь уме-
ренного пояса и пустынь других климатических поясов.
Деятельностный компонент: на контурную карту нане-
сти границы пустынь умеренного пояса на материках, отме-
тить зимние температуры в пустынях.

Зона лесостепей и степей

Объяснение учителя. Особенности размещения зоны лесо-
степей и степей, характерные черты климата, особенности 
процесса образования почв, видовой состав растений и жи-
вотных.
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Деятельностный компонент: просмотреть видеофильм 
о зоне лесостепей и степей и на его основе составить образ-
ное описание зоны, возможностей её хозяйственного ис-
пользования, мер по сохранению природы.

Широколиственные леса

Рассказ учителя. Образное описание широколиственных 
лесов, их современное состояние; меры сохранения.
Деятельностный компонент: провести анализ карт, их 
сопоставление; анализ гербарных образцов, учебных нагляд-
ных пособий, таблиц, видеоматериалов для составления ха-
рактеристики зоны широколиственных лесов.
Деятельностный компонент: на основе анализа текста 
учебника (§ 18) установить различия в видовом составе рас-
тений широколиственных лесов на материках.

Зона смешанных лесов

Деятельностный компонент: по картам атласа сравнить 
географическое положение смешанных и широколиствен-
ных лесов на материках; установить причины различий в их 
климате.
Рассказ учителя. Образное описание смешанных лесов (ус-
сурийской тайги). Объяснение причин особого богатства ви-
дового состава растений и животного мира этих лесов.

Зона хвойных лесов (тайга)

Деятельностный компонент: установить географиче-
ское положение зоны хвойных лесов. На контурную карту на-
нести границы зоны тайги, отметить климатические показа-
тели; на основе анализа текста учебника (§ 18) установить ви-
ды растений и животных, которые характерны для тайги 
каждого из материков Северного полушария.
Беседа. Какие виды хозяйственной деятельности освоило  
население тайги?

Зоны субполярных и полярных поясов

Объяснение учителя. Разнообразие зон субполярных и по-
лярных поясов, зависимость их формирования от летних 
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температур воздуха. Образные описания каждой природной 
зоны (демонстрация фотографий, видеофильмов).
Деятельностный компонент: установить географиче-
ское положение этих природных зон. По гербарным образ-
цам составить описание растений, по таблицам и учебным 
картинам — описание животного мира.
Деятельностный компонент: сравнить по гербарным об-
разцам и рисункам растения тундры и пустынь, выявить 
сходство и различия, установить причины.
Личностный компонент: определить, в какой природной 
зоне расположена ваша местность. Описать эту зону, сделать 
рисунок.

Закрепление 
учебного материала

В каком полушарии (Южном или Северном) умеренный по-
яс материков включает больше природных зон? Почему? Ка-
кая из зон этого пояса занимает бо́льшую площадь?
В чём причина нарушения закона широтной зональности 
в размещении некоторых зон умеренного пояса? Каких 
именно?
В каких природных зонах сохранились древние виды расте-
ний? Почему?
Природа каких изученных на уроке зон наиболее уязвима? 
Почему?
В какой из изученных зон особенно много антропогенных 
природных комплексов? Почему? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 21 
Обобщение изученного материала  
по разделу «главные закономерности 
природы Земли»

Урок проводится по усмотрению учителя. 

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
обобщить знания и умения учащихся, сформированные в процес-
се изучения раздела; выявить качество усвоения основных теоре-
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тических знаний (понятий, связей, закономерностей), раскрытых 
в каждой теме; совершенствовать умения устанавливать связи 
между компонентами природы, деятельностью населения и изме-
нениями природы под воздействием хозяйственной деятельно-
сти; развивать умения сравнивать, группировать, оценивать, де-
лать обобщающие выводы, высказывать личное мнение, отстаи-
вать свои убеждения.

Средства обучения:
карты атласа (физическая, строения земной коры, климатиче-
ская, климатических поясов и областей, почв, природных зон, на-
родов, плотности населения, политическая, экологических про-
блем).

Основные представления и понятия:
географическая среда, широтная зональность и вертикальная по-
ясность, географическое положение объекта, природно-террито-
риальные, аквальные, антропогенные комплексы, природная зо-
на; этносы, миграции людей, культурно-исторические регионы 
мира; платформы и складчатые пояса, закономерности размеще-
ния крупных форм рельефа и месторождений полезных ископае-
мых; климатообразующие факторы, воздушные массы, общая 
схема движения воздушных масс, климатические пояса; водная 
масса, схема поверхностных течений мирового океана, режим 
и годовой сток рек; особенности важнейших природных зон; ос-
новные черты природы материков и океанов.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Главные закономерности  
природы Земли

Работа с учебником (с. 86—87). Итоги изучения раздела I, 
работа с вопросами, самооценка каждым учащимся степени 
усвоения важных теоретических знаний курса. 
Выполнение проекта «Исследование природы неизвестной 
территории».

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Человек на Земле

Уроки 22—23 (§ 19)
численность населения Земли. 
Особенности расселения людей

Земля — планета людей.

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить и углубить знания о численности населения Земли 
и её изменении во времени; сформировать представление 
о рождаемости, смертности, продолжительности жизни; ввести 
понятия «естественный прирост населения», «миграция»; рас-
крыть причины неравномерного размещения населения на Зем-
ле; ввести понятие «плотность населения»; сформировать уме-
ния определять плотность населения, читать карту плотности на-
селения, выявлять природные, исторические и экономические 
причины различной заселённости территорий. Грозит ли Земле 
перенаселение?

Средства обучения:
карты атласа и учебника, таблицы, диаграммы изменения  
численности населения Земли, видеофильмы о миграциях лю-
дей.

Основные представления и понятия:
древние люди, изменения очертаний материков, представления 
о рождаемости, смертности, продолжительности жизни и есте-
ственном приросте населения, о миграциях, плотности населе-
ния, способах адаптации людей к природным условиям.

Межпредметные связи:
миграции людей в связи с путешествиями, географическими от-
крытиями, войнами (история); статистические материалы, гра-
фики, диаграммы (математика).

Раз дел  II
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Численность населения Земли  
и её изменения во времени

Объяснение учителя. Изменение численности населения. 
Как проводят перепись населения. Естественный прирост 
населения. Продолжительность жизни.
Деятельностный компонент: провести анализ иллю-
страций учебника и определить: а) как начиная с XVII в. из-
менялась численность населения, когда она росла сравни-
тельно медленно, когда — быстро; б) во сколько раз выросло 
население нашей планеты с 1800 по 2000 г.; в) население ка-
ких частей света росло особенно быстро; г) за какой период 
времени население земли увеличилось от 1 млрд до 7 млрд. 
Найти в тексте причины различий в показателях численно-
сти населения.
Личностный компонент: провести исследование числен-
ности населения школы, села, подъезда большого городско-
го дома; выяснить продолжительность жизни своих предков.
Беседа. Механический прирост населения. Причины пере-
селения людей на новые территории.
Деятельностный компонент: из уроков истории вспом-
нить примеры переселения людей из страны в страну, с ма-
терика на материк. Провести анализ карты миграций в атла-
се и составить рассказ о современных миграциях людей. По 
картам атласа «Рождаемость», «Смертность», «Естествен-
ный прирост» составить задачи на вычисление естественно-
го прироста для различных территорий, предложить их для 
решения в классе.
Творческий компонент: в беседе с товарищами в классе, 
в семье, с соседями установить место рождения каждого из 
них; сделать вывод о миграциях людей.

Расселение людей на Земле;  
плотность населения

Объяснение учителя. Неравномерность расселения людей 
на Земле. Как рассчитывают плотность населения. Зависи-

1
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мость плотности населения от природных, исторических, 
хозяйственных факторов.
Деятельностный компонент: провести анализ карты 
плотности населения Земли (атлас), выделить территории 
с высокими, средними и низкими показателями плотности. 
Объяснить причины различий в плотности населения на 
разных материках. Определить по карте четыре территории 
с высокой плотностью. Выполнить задание «Школы геогра-
фа-страноведа».
Личностный компонент: определить плотность населе-
ния в вашем городе (населённом пункте).
Творческий компонент: каким способом по диаграммам  
можно определить страны с высокой плотностью насе-
ления?

Закрепление 
учебного материала

Какие природные явления и процессы способствовали ми-
грациям, которые привели к заселению людьми почти всей 
суши?
Как изменялась численность населения на протяжении исто-
рии человечества? Сколько людей живёт на Земле в настоя-
щее время?
Что понимают под естественным приростом и механиче-
ским приростом населения?
Как рассчитывают плотность населения? Где она особенно 
велика? Почему?
Сколько людей живёт в пределах каждого материка?
Сколько людей живёт в вашей местности (городе, доме, 
подъезде, селе)?
Каковы причины различий в плотности населения?

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Урок 24 (§ 20)
расы, народы и языки мира

Народы, без сомнения, отличаются друг 

от друга, но во многом они схожи друг 

с другом, и об этом важно помнить и не 

позволять различным цветам на карте 

и государственным границам сбивать 

себя с толку.

Дж. Неру

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить и углубить знания учащихся о расах и народах мира, 
ввести понятие «этнос», дать представление о языковых семьях 
и группах. Увеличивается или уменьшается число этносов и число 
стран в современном мире? 

Средства обучения:
карты атласа «расы», «народы», «политическая карта мира», ди-
аграммы атласа и учебника, фотографии.

Основные представления и понятия:
расы, этносы (народы), языковые семьи.

Межпредметные связи:
язык — важнейшее средство общения людей друг с другом, ору-
дие мысли и культуры (родной язык и литература).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Расы, этносы, их признаки; языковые семьи

Актуализация опорных знаний учащихся. Описать призна-
ки основных рас человечества, показать на карте размеще-
ние рас.
Объяснение учителя. Признаки этноса, число народов на 
Земле, большие и малые народы, языковые семьи и группы.
Деятельностный компонент: заполнить таблицу.

1
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Язы ко вые  
группы

На ро ды, язык ко то рых от но сит ся  
к той или иной груп пе

сла вян ская

гер ман ская

иранская

ро ман ская

Личностный компонент: назвать этносы, которые живут 
в вашей местности. Определить, к каким языковым группам 
относятся родные языки учащихся вашего класса.
Творческий компонент: на каких материках преобладает 
население, говорящее на языках романской языковой груп-
пы; германской языковой группы? Почему?

Большие и малые народы Земли

Рассказ учителя. Крупнейшие народы мира, малые народы.
Деятельностный компонент: провести анализ карты ат-
ласа «Народы» (изучение её условных знаков), определить 
размещение на Земле самых больших по численности наро-
дов, а также малых народов. Выполнить задание «Школы 
географа-страноведа».
Личностный компонент: вспомнить, из каких книг, жур-
налов, фильмов вы узнали о представителях малых народов. 
Подготовить презентацию на эту тему.

Закрепление 
учебного материала

По каким признакам выделяют расы Земли?
Назовите не менее пяти признаков этноса. Приведите при-
меры каждого признака. Определите по карте, какие этносы 
живут в Гренландии, на Скандинавском полуострове, в Се-
верной Африке, в Андах, в Новой Зеландии.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

2
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Урок 25 (§ 20)
страны, города, сельские поселения

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить знания о политической карте мира, разнообразии 
стран и их населении; сформировать представления о городском 
и сельском населении, об урбанизации, агломерации и функции 
городов; сформировать представление о видах хозяйственной 
деятельности людей и умение определять по статистическим дан-
ным страны — лидеры в промышленности и сельском хозяйстве; 
анализировать карту хозяйственной деятельности. Чем отличает-
ся образ жизни горожанина от образа жизни сельского жителя? 
Где на Земле в далёком будущем может возникнуть единый миро-
вой город?

Средства обучения:
карты атласа и учебника, таблицы, фотографии с изображением 
больших городов, сельской местности, видов хозяйственной дея-
тельности.

Основные представления и понятия: 
представления о городе и сельской местности, урбанизации, 
агломерации, о хозяйстве и видах хозяйственной деятельности.

Межпредметные связи:
особенности планировки и жизни городов, виды хозяйственной 
деятельности на разных этапах развития человечества (история); 
типы поселений в государствах античности, города средиземно-
морья и т. д. (история).

План урока 
/методы, приёмы, формы учебной 
деятельности/

 Разнообразие стран

Беседа. Актуализация знаний о политической карте и уме-
ний показывать на этой карте страны и их столицы, выде-
лять с опорой на неё (и на другие карты) страны, различные 
по величине территории, составу населения. Объяснение 
учителя. Различия в государственном устройстве стран.
Деятельностный компонент: определить количество 
стран в средневековой Европе (на основе знаний истории); 
сравнить с современной политической картой Европы,  
сделать вывод; рассмотреть диаграммы и показать на кар - 
те стра́ны в порядке возрастания величины их террито - 
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рии; возрастания по численности населения; заполнить таб-
лицу.

Признаки различия стран Примеры стран

географическое 
положение

континентальное

приморское

Величина 
территории

большая

небольшая

Очень маленькая

государственное 
устройство

монархия

республика

уровень развития 
хозяйства

развитое

развивающее

Виды хозяйственной деятельности людей. 
Городское и сельское население 

Беседа. Актуализация знаний о видах хозяйственной дея-
тельности в различные исторические эпохи (уроки истории) 
и видах деятельности населения своей местности. Объясне-
ние учителя. Виды хозяйственной деятельности, их измене-
ние во времени. 
Деятельностный компонент: определить виды деятель-
ности людей, живущих в сельской местности, в различных 
природных зонах. Эти сведения целесообразно отразить в 
таблице. Выявить, какими видами деятельности заняты жи-
тели городов. 
Личностный компонент: узнать, какими видами деятель-
ности заняты ваши родители, соседи, знакомые; какими ви-
дами деятельности планируют заниматься в будущем ваши 
друзья. 
Творческий компонент: определить, в каких природных 
зонах население в основном занято в сельском хозяйстве, 
установить причину этого. В каких видах поселений много 
людей занято в сфере обслуживания? К каким видам деятель-
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ности относятся профессии: геолог, учитель, рыбак, води-
тель автобуса, сталевар, диктор телевидения?

Города мира

Объяснение учителя. Увеличение роли городов в жизни лю-
дей. Урбанизация и городские агломерации. 
Деятельностный компонент: вспомнить из уроков исто-
рии, когда возникли первые города, какие функции они вы-
полняли. Сравнить город и сельское поселение по условиям 
жизни их населения. Определить по карте географическое 
положение самых больших по численности населения горо-
дов мира, провести их группировку по числу жителей. 
Личностный компонент: назвать типы населённых пун-
ктов вашем регионе проживания, начиная с самого малень-
кого и заканчивая самым большим. Определить, какие функ-
ции выполняет самый большой город вашей местности (об-
ласти, республики, региона). 
Творческий компонент: по карте определить самые боль-
шие города (исключая Москву) и предположить, какие ос-
новные функции они выполняют.

Закрепление  
учебного материала

По каким признакам можно сгруппировать страны мира?  
Назовите основные виды хозяйственной деятельности людей. 
Что такое урбанизация и городская агломерация? По каким 
признакам можно группировать города? Приведите примеры.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 26 (§ 22)
религии мира и культурно-
исторические регионы

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся: 
познакомить школьников с самыми распространёнными религия-
ми мира, их влиянием на духовную и материальную культуру наро-
дов; дать представление о географии основных религий; сформи-
ровать представление о культурно-исторических регионах мира. 

3
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Как религии отражаются в элементах материальной и духовной 
культуры народов?

Средства обучения: 
карты атласа «народы», «религии», «политическая карта мира», 
фотографии, видеофильмы с изображением культовых сооруже-
ний.

Основные представления и понятия: 
религия, мировые религии, буддизм, христианство, ислам, наци-
ональные религии, культурно-исторические регионы мира. 

Межпредметные связи: 
государства античности, средневековья; религии в первобытном 
обществе, в эпоху средних веков, их роль в жизни людей (история).

План урока 
/методы, приёмы, формы учебной 
деятельности/

Районы распространения мировых  
и национальных религий

Беседа. Актуализация личного опыта и знаний учащихся. Ка-
кую роль играет религия в жизни людей? Какие религии есть 
в России?
Рассказ учителя. Мировые религии, их основные черты. Ге-
ография каждой религии (регионы и страны их распростра-
нения), опасность религиозных конфликтов. 
Сообщения учащихся. Заранее подготовленные доклады по 
теме «Национальные религии».
Деятельностный компонент: на основе анализа карт 
учебника и атласа «Религии» определить: а) какие религии 
распространены на каждом материке; б) какая религия име-
ет самое широкое распространение, почему; в) где располо-
жены религиозные центры. 
Личностный компонент: при условии наличия в вашей 
местности религиозных сооружений определить, как в них 
отражается духовная и материальная культура населения.

Культурноисторические регионы мира

Объяснение учителя. Материальная и духовная культура на-
родов мира, их связь с окружающей географической средой. 
Культурно-исторические различия регионов мира. 
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Деятельностный компонент: на контурной карте выде-
лить (цветом, штриховкой) культурно-исторические регио-
ны, названные в тексте учебника. Определить характерные 
черты некоторых регионов мира. Установить, на каком мате-
рике выделяют два историко-культурных региона, какой ма-
терик относят целиком к одному региону.

Закрепление  
учебного материала

В каких регионах мира распространены христианство, буд-
дизм, ислам? Покажите на карте эти территории, назовите 
страны, расположенные в их пределах. Какие архитектур-
ные особенности имеют культовые сооружения каждой ми-
ровой религии? На территории каких культурно-историче-
ских регионов живут арабы, канадцы, чилийцы, французы, 
шведы, мексиканцы?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 27
Обобщение изученного материала  
по разделу «человек на Земле»

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
обобщить знания и умения учащихся, сформированные в процес-
се изучения раздела; выявить качество усвоения основных теоре-
тических знаний (понятий, связей, закономерностей), раскрытых 
в каждой теме; совершенствовать умения определять по статисти-
ческим данным различные показатели, особенностей населения, 
устанавливать связи между компонентами природы, деятельно-
стью населения и изменениями природы под воздействием хо-
зяйственной деятельности; развивать умения сравнивать, группи-
ровать, оценивать, делать обобщающие выводы, высказывать 
личное мнение, отстаивать свои убеждения.

Средства обучения:
карты атласа (народов, плотности населения, политическая, эко-
логических проблем).

Основные представления и понятия:
этносы, миграции людей, культурно-исторические регионы мира.
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Человек на Земле

Обобщающая беседа. Актуализация знаний учащихся: об-
суждение темы «Человек на Земле».
Работа с учебником (с. 98). Итоги изучения раздела II, рабо-
та с вопросами, самооценка каждым учащимся степени усво-
ения важных теоретических знаний курса. 
Деятельностный компонент: выполнение проекта «Со-
ставление характеристики населения нашей страны».

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Материки и страны

Южные материки

Урок 28 (§ 23)
Особенности природы и населения  
южных материков

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с делением географической оболочки на 
самые крупные незональные комплексы; раскрыть общие черты 
в природе и населении группы южных материков; расширить 
и углубить знания об особенностях природы материков, кото-
рые в геологическом прошлом были единым массивом суши. 
Что общего и каковы различия в природе и населении южных 
материков?

Средства обучения:
карты атласа (строения земной коры, физическая, климатиче-
ская, климатических поясов и областей, почвенная, растительно-
сти, природных зон, народов, урбанизации и плотности населе-
ния, экологических проблем).

Основные представления и понятия:
материк (континент), географическое положение материка, плат-
форма, складчатый горный пояс, климатический пояс, природная 
зона, раса, этнос, аборигены, Великие географические открытия, 
миграции людей, природные богатства.

Межпредметные связи:
древние государства африки и Южной америки; завоевания ара-
бов в VII—IX вв. (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Группа южных материков Земли

Объяснение учителя. Определение понятия «материк». Ос-
нование для выделения группы южных материков. Соотно-
шение суши и воды в Южном полушарии.

Раз дел  III

1
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Общие черты природы южных материков

Деятельностный компонент: определить географиче-
ское положение Африки, Австралии и Южной Америки, вы-
делить общее в географическом положении и характере бе-
реговой линии.
Личностный компонент: в каком направлении от вашей 
местности расположен каждый из южных материков?
Деятельностный компонент: сопоставить карту строе-
ния земной коры с физической картой мира; установить об-
щие черты в геологическом строении материков и рельефе, 
выделить различия. Определить, какими полезными ископа-
емыми богаты материки, выделить месторождения осадоч-
ных и магматических ископаемых, объяснить закономерно-
сти их размещения.
Объяснение учителя. Общие черты и различия в климатиче-
ских условиях трёх материков. Сравнение и выделение осо-
бенностей климатов каждого материка.
Работа с учебником (§ 23). Анализ текста.
Деятельностный компонент: определить по картам раз-
мещение природных зон, составить их характеристики, от-
разить главные особенности зон на контурной карте с помо-
щью условных знаков.

Человек на южных материках

Рассказ учителя. Аборигенное население южных матери-
ков, изменения расового и этнического состава населения, 
начиная с эпохи Великих географических открытий.
Деятельностный компонент: провести анализ карт на-
родов и плотности населения, определить размещение насе-
ления на территории материков.
Личностный компонент: на какой из южных материков 
вы хотели бы совершить путешествие? Почему?

Закрепление 
учебного материала

Докажите, что географическое положение каждого из южных 
материков оказывает влияние на их природу. На каких компо-
нентах природы это влияние проявляется особенно ярко?
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Природа какого материка особенно богата видами расте-
ний? Почему?
Климат какого из южных материков особенно разнообра-
зен? Почему?
Какими природными богатствами обладает каждый из юж-
ных материков?
Расовый состав коренного населения какого из материков 
претерпел значительные изменения? Почему?
Природа какого материка в наибольшей мере изменена хо-
зяйственной деятельностью? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Африка

Не так названье важно для страны

И очертания не так важны,

Как важно то, кто в том краю живёт,

Зачем живёт и чем живёт народ.

Узнать любой страны особый нрав

Мы можем, лишь людей её узнав.

«Чья Африка?» — спросите у меня,

И я отвечу вам: «Она моя,

До смерти, до скончания времён —

Родная мать для всех, кто здесь рождён!»

А. Мулату, 

современный эфиопский поэт

Уроки 29—30 (§ 24) 
географическое положение африки. 
история исследования материка. 
Особенности природы

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
установить особенности географического положения африки, 
познакомиться с планом характеристики географического поло-
жения материка, актуализировать ранее приобретённые знания 
и умения о географическом положении объекта, рассмотреть 
влияние географического положения африки на её природу; 
определить вклад в исследование африки зарубежных и русских 
путешественников; развивать умение использовать план характе-
ристики материка, сформировать общее представление об осо-
бенностях компонентов природы африки; расширить и углубить 
знания о взаимосвязях между компонентами природы, о прояв-
лении географических закономерностей в природе африки; 
сформировать умение в процессе рассмотрения природы афри-
ки использовать знания, приобретённые при изучении трёх об-
щих разделов курса; обучить составлению краткой характеристи-
ки особенностей природы материка; продолжить формирование 
умений анализировать климатограммы, оценивать природу ма-
терика с позиций жизни и хозяйственной деятельности людей. 
Что вам было известно об Африке до того, как мы приступили к её 
изучению? Подумайте, почему среди путешественников и иссле-
дователей Африки в XIX в. было особенно много англичан. Какие 
особенности природы Африки отличают её от других материков?
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Средства обучения:
карты атласа («история географических исследований», физиче-
ская карта полушарий, физическая карта африки, климатическая 
карта африки, карта природных зон африки), глобус, фотогра-
фии, видеофильмы, отражающие природные особенности мате-
рика, портреты путешественников и учёных.

Основные представления и понятия:
географическое положение, крайние точки материка, географиче-
ские координаты, экватор, тропики, береговая линия, история гео-
графических открытий, литосферная плита, платформа, рельефо-
образующие процессы, климатообразующие факторы, типы воз-
душных масс, климатические пояса и области, типы климата, 
пассаты, западные ветры, виды вод суши, режим реки, территории 
внутреннего стока, природная зона, широтная зональность и высот-
ная поясность, почва, влажный экваториальный лес, саванна, тро-
пическая пустыня, субтропические вечнозелёные леса и кустарники.

Номенклатура:
основные объекты береговой линии, рельефа, вод материка, 
острова, течения.

Межпредметные связи:
эпоха Великих географических открытий (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Африка — второй по площади континент Земли

Рассказ учителя: образное эмоциональное описание мате-
рика с опорой на наглядные средства обучения; просмотр ви-
деоматериалов, фотографий и т. д.
Объяснение учителя. Составление «визитной карточки» ма-
терика с целью формирования познавательного интереса 
учащихся к страноведческой характеристике Африки, выяв-
ление и развитие личностного интереса к содержанию учеб-
ного материала.
Объяснение учителя. Обучение умению пользоваться пла-
ном описания природы и географического положения мате-
рика. Работа с планом, помещённым в Приложении.
Деятельностный компонент: по глобусу или карте полу-
шарий определить географическое положение Африки 
и особенности береговой линии материка, координаты край-

1
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них точек; сделать предварительный вывод о влиянии гео-
графического положения на природу континента.

Исследования Африки зарубежными 
путешественниками

Актуализация опорных знаний учащихся. Из уроков на-
чального курса географии и уроков истории вспомнить, кто 
из путешественников исследовал Африку.
Деятельностный компонент: анализ текста учебника 
и карты атласа «История географических исследований». Ус-
воение сведений из рассказа учителя.

Исследования Африки русскими 
путешественниками и учёными

Объяснение учителя. Роль русских путешественников в ис-
следовании природы и народов Африки. Рассказ учителя ве-
дётся по плану: 1) личность исследователя; 2) период иссле-
дования; 3) цель путешествия; 4) результаты исследования.
Личностный компонент: сообщения учащихся о выборе 
территории и цели воображаемого исследования в Африке.

Особенности природы Африки

Объяснение учителя. Последовательность изучения матери-
ков и стран.
Актуализация опорных знаний учащихся. Что такое лито-
сферная плита? Платформа? Каковы закономерности разме-
щения крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых? Что такое климатический пояс? В каких поясах 
и природных зонах расположена Африка?
Объяснение учителя. Рельеф и полезные ископаемые Афри-
ки. Краткая история развития рельефа материка, закономер-
ности размещения форм рельефа и месторождений полез-
ных ископаемых.
Деятельностный компонент: сопоставить физическую 
карту Африки с картой «Строение земной коры», объяснить 
преобладание в рельефе материка высоких равнин, молодых 
складчатых гор, вулканических и глыбовых гор на востоке 
континента. 

2

3
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Объяснение учителя. Общее представление об особенно-
стях климата Африки (с опорой на теоретические знания 
предыдущих разделов курса).
Деятельностный компонент: провести анализ климати-
ческих карт материка, описать и объяснить причины особен-
ностей климата отдельных территорий. Установить соответ-
ствие между климатограммами и типами климата Африки. 
Оценить климат и внутренние воды Африки с точки зрения 
благоприятности для растительного и животного мира 
и жизни людей. Составить общую характеристику рек мате-
рика, объяснить их особенности. Создать характеристику 
природных зон материка на основе анализа карт атласа 
и средств наглядности. Выполнить задание «Школы геогра-
фа-страноведа».
Творческий компонент: индивидуальная работа по созда-
нию образа природного комплекса Сахары на основе анализа 
текста учебника и дополнительных источников информации.

Природные богатства Африки

Беседа. Какие природные богатства даёт людям каждый ком-
понент природного комплекса материка? Как эти богатства 
используются? Какие природные компоненты испытали 
наиболее сильное влияние хозяйственной деятельности?

Закрепление 
учебного материала

Опишите по карте географическое положение Африки. 
В чём состоят особенности географического положения это-
го материка?
Покажите элементы береговой линии материка и объясните 
её слабую изрезанность.
Определите географическое положение острова Мадага-
скар.
Какой вклад в исследование Африки внёс Васко да Гама?
В чём состоят заслуги Давида Ливингстона в изучении Афри-
ки?
Какие районы Африки исследовали русские путешественни-
ки и учёные? Что они узнали об этом материке?
Согласны ли вы с утверждением, что Африка — материк рав-
нин? Обоснуйте свой ответ.

5
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В какой части материка много вулканов? Почему?
Какая часть материка особенно богата месторождениями 
осадочных полезных ископаемых, а какая — магматических 
полезных ископаемых? Почему?
Над какими территориями материка Солнце бывает в зени-
те два раза в год?
Какова причина передвижения воздушных масс над матери-
ком? Какая воздушная масса господствует над бассейном ре-
ки Замбези в декабре, а какая — в июне?
В какой океан несёт воду бо́льшая часть рек Африки? Поче-
му? Сток каких рек изменяется в течение года? Почему?
Увеличивается или сокращается площадь Сахары? Поясните 
свой ответ.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 31 (§ 25)
население  
и политическая карта

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с составом населения и политической кар-
той африки; раскрыть зависимость между размещением насе-
ления, историческими и природными факторами; в процессе рас-
смотрения политической карты материка продолжить форми-
рование умения определять географическое положение объекта 
(страны). В чём причины различий в плотности населения Афри-
ки? В каких природных зонах наибольшая плотность населения? 
Почему?

Средства обучения:
карта рас, народов и плотности населения, политическая карта 
материка, учебные наглядные пособия, фотографии представи-
телей народов африки, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
численность населения, расы, этносы (народы), языковые семьи 
и группы, плотность населения, религия, страна, колония.

Номенклатура:
названия и положение на карте наиболее значимых государств 
материка.

Межпредметные связи:
древние государства в африке, завоевания арабов в VII—IX  вв. 
(история).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Население Африки

Актуализация опорных знаний учащихся. Какими карта-
ми надо пользоваться, чтобы изучать население материка? 
Как определяют плотность населения? Назовите и покажи-
те на карте большие по численности населения города Аф-
рики.
Объяснение учителя. Численность, расовый и этнический 
состав населения; размещение народов на территории мате-
рика; культура народов материка.
Сообщения учащихся. Тема «Период работорговли в исто-
рии Африки».
Деятельностный компонент: установить по картам и 
тексту учебника (§ 25) территории проживания самых боль-
ших по численности народов, области высокой, средней и 
низкой плотности населения, объяснить причины установ-
ленных фактов.
Сообщения учащихся. Тема «Особенности культуры и быта 
некоторых народов Африки». Подготовка презентаций.

Политическая карта материка

Объяснение учителя. Колониальное прошлое материка, 
формирование современной политической карты со второй 
половины XX в.
Деятельностный компонент: определить по картам са-
мые большие, средние и малые по площади страны; страны, 
имеющие морские границы, и континентальные страны; 
страны с арабским населением; страны с высокой и низкой 
плотностью населения; по тематическим картам определить 
страны с горным рельефом, страны с субэкваториальным, 
тропическим и субтропическим климатом; страны, располо-
женные в бассейнах рек Замбези, Нигер; расположенные це-
ликом в зоне влажных экваториальных лесов, саванн, пу-
стынь.

1
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Закрепление 
учебного материала

Сравните численность населения Африки и населения дру-
гих материков, сделайте вывод.
Представители каких этносов преобладают в населении ма-
терика?
Какие народы живут на Мадагаскаре, в Атласских горах,  
в бассейне реки Конго?
Какие некоренные народы живут на материке и где?
Назовите древние государства Африки. Где они были распо-
ложены?
Как и когда изменялась политическая карта материка?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 32 (§ 26)
северная африка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
сформировать у учащихся представление о регионе северная аф-
рика, основных особенностях природы и населения, хозяйствен-
ной деятельности населения отдельных стран; совершенствовать 
умения составлять описания страны по источникам географиче-
ской информации и создавать её «образ». Какими природными 
богатствами обладает каждая из стран Северной Африки?

Средства обучения:
географические карты африки (политическая, физическая, кли-
матическая, природных зон, плотности населения, хозяйство), 
фотографии ландшафтов северной африки, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
географическое положение; крупные культурно-исторические, 
а также комплексные регионы материка, характерные черты их 
природы и населения; страна, плотность населения, природные 
богатства.

Номенклатура:
страны северной африки, их столицы, объекты Всемирного при-
родного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
древний египет; завоевания арабов в VII—IX вв., колониальное 
прошлое африки (история).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общие черты природы и населения  
Северной Африки

Объяснение учителя. Состав региона, принципы его выде-
ления, общие черты природы, населения, хозяйственной де-
ятельности.
Деятельностный компонент: определить особенности 
географического положения региона, дать его оценку; опре-
делить состав стран и географическое положение каждой 
страны, особенности границ с соседними странами, положе-
ние столиц.

Египет

Беседа. Особенности географического положения страны, 
его оценка для развития хозяйственной деятельности насе-
ления. Основные особенности природы страны.
Деятельностный компонент: установить по картам, ка-
кими природными богатствами обладает Египет, как разме-
щается население, какие виды хозяйственной деятельности 
развиты. Объяснить установленные закономерности. Вы-
полнить задание «Школы географа-страноведа».
Личностный компонент: сообщения учащихся. Темы: 
«Культура Древнего Египта», «Особенности жизни и быта 
египтян», «Египет как один из центров туризма».
Деятельностный компонент: подготовить презентацию 
по одной из стран Северной Африки (по выбору).

Закрепление 
учебного материала

Выделите общие черты в географическом положении всех 
стран Северной Африки и их столиц.
Какими природными богатствами обладает каждая из стран 
региона? Как эти богатства используются?
Каковы особенности размещения населения в странах Се-
верной Африки?
Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в стра-
нах региона? Почему?

1
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В каких странах Северной Африки много антропогенных 
комплексов? Почему?
Какие экологические проблемы характерны для стран Се-
верной Африки?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 33 (§ 27)
Западная 
и центральная африка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с особенностями географического поло-
жения, природы и населения региона; раскрыть специфику хо-
зяйственной деятельности населения в отдельных странах, свя-
занную с природными условиями и колониальным прошлым; со-
вершенствовать умения составлять описания стран, сравнивать 
страны. Чем политическая карта Западной и Центральной Африки 
отличается от политической карты других регионов Африки?

Средства обучения:
географические карты африки (политическая, физическая, кли-
матическая, природных зон, плотности населения, хозяйство), 
учебные наглядные пособия, слайды, видео фильмы.

Основные представления и понятия:
географическое положение, рельеф, типы климата, экваториаль-
ный лес, саванна, негроиды, пигмеи, колония, плантации.

Номенклатура:
основные страны региона, их столицы, памятники Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
колониальное прошлое африки, работорговля (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика региона

Объяснение учителя. Особенности состава, географическо-
го положения, границ региона, его колониальное прошлое, 
сложный состав населения.

1
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Деятельностный компонент: провести группировку 
стран по величине территории, географическому положе-
нию, природным условиям и богатствам, составу и плотности 
населения, по видам хозяйственной деятельности. Использо-
вать тематические карты учебника и атласа.
Беседа. Какими природными богатствами выделяется каж-
дая из стран региона? Какие сельскохозяйственные культу-
ры и продукты горнодобывающей промышленности выво-
зят на мировой рынок страны региона?
Творческий компонент: составить описание одной из 
стран региона.

Нигерия

Объяснение учителя. Нигерия — Африка в миниатюре. Про-
явление географической зональности в природе страны, 
природные богатства, сложный этнический состав населе-
ния, бурно развивающееся хозяйство страны.
Деятельностный компонент: составить по географиче-
ским картам и тексту учебника (§ 27) характеристику отдель-
ных компонентов природы Нигерии (рельефа, климата, вод, 
природных зон) и отраслей хозяйства; показать, как по тер-
ритории Нигерии размещается население, почему; где рас-
положены крупные города страны, почему.  По картам  
атласа составить краткую характеристику одной из стран ре-
гиона (по выбору). Выполнить задание «Школы географа-
страноведа».

Закрепление 
учебного материала

На основании чего выделяют регион Западная и Централь-
ная Африка?
По каким признакам можно группировать страны региона?
Какие природные богатства используют в странах региона 
для развития сельского хозяйства, а какие — для развития 
промышленности?
Как природа региона отражается на образе жизни населе-
ния? Приведите примеры.
Какие экологические проблемы приходится решать населе-
нию региона?

2
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Какие значимые события происходят сегодня в странах За-
падной и Центральной Африки?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 34 (§ 28)
Восточная африка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть особенности природы и населения Восточной африки, 
углубить знания учащихся о природе африки в целом, сформи-
ровать представление о своеобразии отдельных стран региона; 
совершенствовать умение составлять описание стран. В чём при-
чины наличия в Восточной Африке большого числа заповедников 
и национальных парков?

Средства обучения:
географические карты африки (политическая, физическая, клима-
тическая, природных зон, плотности населения, хозяйство), учеб-
ные наглядные пособия по теме урока, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
Великие африканские разломы, вулканы, котловины озёр, субэква-
ториальный тип климата, саванна, высотная поясность, заповедник.

Номенклатура:
основные страны региона, их столицы, памятники Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика Восточной Африки

Беседа. Актуализация знаний учащихся, работа с вопросами 
перед параграфом (учебник, § 28).
Объяснение учителя. Общие черты природы региона, при-
родные богатства, разнообразие этнического состава насе-
ления, политическая карта региона.

Эфиопия (страноведческая характеристика)

Деятельностный компонент: по плану характеристики 
страны (см. приложение учебника) и картам атласа и учебни-

1
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ка составить описание и характеристику (с установлением 
причинно-следственных связей) Эфиопии. 
Личностный компонент: подготовить сообщения о свя-
зях россиян с народами Эфиопии.
Деятельностный компонент: учебная игра. Воображае-
мое путешествие по странам Восточной Африки с составле-
нием описания маршрутов и объяснением их выбора.
Сообщения учащихся. Тема «Заповедники и национальные 
парки стран региона».

Закрепление 
учебного материала

Какие стихийные бедствия иногда происходят в странах Вос-
точной Африки?
Какие территории региона отличаются особенно высокой 
плотностью населения? Почему?
С какой целью в Восточной Африке создано много заповед-
ников?
Для каких компонентов природы Эфиопии характерны рез-
кие контрасты? Почему?
Объясните причины сложного этнического состава населе-
ния региона.
Какими видами хозяйственной деятельности занято населе-
ние стран Восточной Африки?
В каких странах какие виды промышленности развиты? По-
чему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 35 (§ 29)
Южная африка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
расширить и углубить знания учащихся об особенностях природы 
Южной африки, населении и его хозяйственной деятельности; 
дать представление о современной политической карте региона; 
составить краткую страноведческую характеристику Юар. Каковы 
причины высокого развития хозяйства ЮАР?
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Средства обучения:
карты африки (политическая, физическая, климатическая, при-
родных зон, плотности населения, хозяйство), учебные нагляд-
ные пособия с изображением ландшафтов Южной африки, фо-
тографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
широтная зональность, влияние океанических течений на приро-
ду суши, пассаты, климатические пояса и области, коренное  
и пришлое население.

Номенклатура:
основные страны региона, их столицы, памятники Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
колониальное прошлое материка (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика Южной Африки

Объяснение учителя. Состав и границы региона, причины 
разнообразия природы, проявление широтной зонально-
сти, её нарушения; особенности расового и этнического со-
става населения, страны региона, их колониальное про-
шлое, современное состояние; разная степень развития хо-
зяйства отдельных стран.
Деятельностный компонент: учебная игра. Воображае-
мое путешествие по картам атласа и учебника с востока на за-
пад региона с рассказом об изменении природы и видов хо-
зяйственной деятельности населения. Выполнить задание 
«Школы географа-страноведа».
Творческий компонент: по карте учебника (рис. 132, 
с. 124) установить связь отраслей сельского хозяйства стран 
региона с природными условиями.

ЮжноАфриканская Республика

Задание. Определить особенности географического поло-
жения страны, дать его оценку с позиций развития хозяй-
ства и связей с другими странами мира.
Беседа. На основе анализа тематических карт ответить на 
вопросы учителя об особенностях природных компонентов 
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страны, о природных богатствах, составе населения, видах 
хозяйственной деятельности.
Творческий компонент: создать на контурной карте мо-
дель, содержащую крупные города и виды хозяйственной де-
ятельности в ЮАР; составить маршрут воображаемого путе-
шествия по стране с указанием самых интересных объектов 
для наблюдений.

Закрепление 
учебного материала

Чем отличается природа Южной Африки от природы других 
крупных регионов континента?
Сравните этнический состав населения всех четырёх регио-
нов материка, сделайте вывод.
Какими природными богатствами обладают страны Южной 
Африки?
Каковы причины того, что ЮАР — одна из немногих стран 
Африки, где хорошо развиты промышленность и сельское 
хозяйство?
Какие экологические проблемы существуют в странах Юж-
ной Африки?

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Австралия и Океания

Австралия — страна наоборот.

Там наизнанку вывернутый год.

Там расцветают в октябре сады.

Там в январе, а не в июле лето,

Там протекают реки без воды

(Они в пустыне пропадают где-то).

Г. С. Усова

Уроки 36—37 (§ 30) 
географическое положение 
австралии. история открытия  
и исследования. 
Особенности природы австралии

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
установить особенности географического положения австралии, 
актуализировать ранее приобретённые знания и умения о геогра-
фическом положении объекта, рассмотреть влияние географиче-
ского положения австралии на её природу; познакомиться с кра-
ткой историей открытия и исследования австралии и Океании; 
раскрыть особенности природы материка и причины, их обусло-
вившие; совершенствовать умение (для объяснения природы ав-
стралии) применять знания, полученные при изучении первых 
разделов курса; совершенствовать умения учащихся сравнивать, 
анализировать и сопоставлять карты различного содержания. Что 
вам было уже известно об Австралии и Океании до того, как мы 
приступили к изучению региона? Подумайте, как географическое 
положение материка отражается на компонентах его природы и 
на истории исследования. Установить наиболее важные особен-
ности каждого компонента природы материка.

Средства обучения: 
карты атласа («история географических исследований», физиче-
ская карта мира, физическая и политическая карты австралии 
и Океании, климатическая карта австралии, карта природных зон 
австралии), глобус, фотографии с изображением природных и 
антропогенных комплексов материка, портреты путешественни-
ков, видеофильмы.
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Основные представления и понятия: 
географическое положение, крайние точки материка, географи-
ческие координаты, экватор, тропики, береговая линия, история 
географических открытий, литосферная плита, платформа, склад-
чатый горный пояс, климатообразующие факторы, воздушная 
масса, пассаты, климатические пояса и области, широтная зо-
нальность и высотная поясность, эндемик, саванна, пустыня.

Номенклатура: 
основные объекты береговой линии, острова, течения; самые 
большие острова Океании, рельеф.

Межпредметные связи: 
эпоха Великих географических открытий (история), размножение 
и способы распространения растений и животных (биология).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

История открытия и исследования

Актуализация опорных знаний учащихся. Из уроков на-
чального курса географии и уроков истории вспомните, кто 
из путешественников исследовал Австралию.
Рассказ учителя. Открытие Австралии, изучение её вну-
тренних районов в период заселения континента. Исследо-
вания природы и населения Океании.
Деятельностный компонент: анализ текста учебника 
и карты атласа «История географических исследований». Ус-
воение сведений из рассказа учителя.
Личностный компонент: назвать имена русских морепла-
вателей, исследовавших острова Океании. Найти на карте 
Австралии и Океании их имена.

Географическое положение Австралии

Рассказ учителя: образное эмоциональное описание мате-
рика с опорой на наглядные средства обучения; просмотр ви-
деоматериалов, фотографий и т. д.
Беседа. Актуализация опорных знаний и умений, выполне-
ние заданий учебника по определению географического по-
ложения Австралии. 
Творческий компонент: составить «визитную карточку» 
материка с целью формирования познавательного интереса 
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учащихся к страноведческой характеристике Австралии, 
выявления и развития личностного интереса к содержанию 
учебного материала.
Деятельностный компонент: сравнить географическое 
положение Австралии и Африки, определить черты сход-
ства и различия; установить, с какой частью Африки целесо-
образно сравнивать географическое положение Австралии; 
выявить, какие особенности природы Австралии в большей 
степени зависят от её географического положения.
Творческий компонент: проследить по карте, из какого 
портового города России проходит самый короткий мор-
ской путь в Австралию. 

Особенности природы Австралии

Актуализация опорных знаний учащихся проводится по 
ключевым вопросам раздела I, где излагалась модель устрой-
ства природы Земли.
Деятельностный компонент: на основе опорных знаний 
первых разделов курса и анализа тематических карт выяс-
нить характерные черты каждого компонента природы мате-
рика; провести сравнение компонентов природы Австралии 
и Африки, сделать вывод о причинах сходства и различий.

Природные богатства Австралии

Деятельностный компонент: составить таблицу.

Компонент природы Природное богатство

Закрепление 
учебного материала

Опишите по карте географическое положение Австралии. 
В чём состоят особенности географического положения это-
го материка?
Покажите на карте элементы береговой линии материка 
и объясните её слабую изрезанность. 
Составьте описание Большого Барьерного рифа.

3
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Определите географическое положение острова Тасмания.
Кто открыл Австралию? Каков вклад в исследование матери-
ка Дж. Кука?
В чём состоят заслуги Р. Бёрка и Дж. Стюарта в изучении Ав-
стралии, Н. Н. Миклухо-Маклая — в исследовании Океании?
Объясните закономерности размещения в Австралии круп-
ных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
С климатом какой части Африки имеет сходство климат Ав-
стралии? В чём это сходство проявляется?
Сравните внутренние воды Австралии и Африки, сделайте 
вывод.
По каким признакам различают саванны и пустыни Австра-
лии и Африки?
Где больше заповедников — в Австралии или в Африке? По-
чему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 38 (§ 31)
Особенности населения  
и хозяйства австралии

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
составить страноведческую характеристику австралии (австра-
лийского союза); познакомить учащихся с историей заселения 
материка, особенностями жизни и быта населения; рассмотреть 
наиболее характерные виды хозяйственной деятельности; опре-
делить различия в степени развития крупных территорий страны. 
Каковы причины высокой степени развития всех отраслей хозяй-
ства Австралии?

Средства обучения:
карты атласа (физическая, климатическая, природных зон, плот-
ность населения) и карта учебника хозяйственной деятельности в 
австралии; учебные наглядные пособия, фотографии, видео-
фильмы.

Основные представления и понятия:
коренное и пришлое население, плотность населения, виды хо-
зяйственной деятельности; различия между крупными регионами 
страны.

Номенклатура:
столица страны и крупные города, объекты Всемирного природ-
ного и культурного наследия ЮнескО.
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Население Австралии

Беседа. Актуализация знаний учащихся, работа с вопросами 
перед параграфом (учебник, § 31).
Рассказ учителя. История заселения материка.
Творческий компонент: сообщения учащихся. Тема «Або-
ригены Австралии».
Деятельностный компонент: определить по картам атла-
са особенности размещения населения, установить его причи-
ны; отметить географическое положение крупных городов.

Хозяйство страны

Объяснение учителя. Природные богатства страны — усло-
вия для развития промышленности и сельского хозяйства.
Деятельностный компонент: провести анализ карт атла-
са и настенной карты, карты учебника для определения от-
раслей промышленности и сельского хозяйства.
Творческий компонент: предложить способы развития хо-
зяйства для малоиспользуемых территорий страны.

Изменения природы страны в результате 
хозяйственной деятельности

Объяснение учителя. Жизнь аборигенов. Изменения при-
роды страны в период её заселения и в наши дни.
Творческий компонент: на основе анализа экологической 
карты установить степень изменения природы отдельных 
районов страны, виды нарушения природной среды; предло-
жить пути улучшения состояния природы.

Закрепление 
учебного материала

Каковы особенности расового и этнического состава населе-
ния страны? Каковы особенности размещения населения по 
территории страны? Почему оно размещено именно так?
По каким показателям хозяйства Австралию относят к высо-
коразвитым странам?

1
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Какова особенность размещения крупных городов страны?
Сравните по видам хозяйственной деятельности северную 
и восточную области страны, сделайте вывод и объясните 
причины установленных фактов.
Природа каких территорий Австралии наиболее сильно по-
страдала в результате хозяйственной деятельности? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 39 (§ 32)
Особенности природы, населения 
и хозяйства Океании

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся со своеобразием природы Океании; уста-
новить связи между компонентами природы островов и влияни-
ем на них океана; показать особенности современного населения 
и его хозяйственной деятельности; познакомить учащихся с поли-
тической картой Океании. Почему некоторые географы предлага-
ют называть Океанию ещё одной частью света?

Средства обучения:
глобус, физическая карта мира, карта океанов, карта австралии 
и Океании, карта хозяйственной деятельности австралии и Океа-
нии, учебные наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
остров, типы островов по происхождению, архипелаг, рельеф дна 
океана, вулкан, климатический пояс и тип климата, эндемик, 
этнос, страна, колония.

Номенклатура:
острова меланезии, микронезии, полинезии, памятники Все-
мирного природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
Великие географические открытия (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Границы, состав и природа Океании

Объяснение учителя. Границы и состав Океании, особенно-
сти географического положения. Деление Океании на три 
части.
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Беседа. Актуализация знаний учащихся: происхождение 
островов, связь их рельефа с происхождением. Какие место-
рождения полезных ископаемых находят на островах различ-
ного происхождения?
Деятельностный компонент: по климатическим картам 
установить, в каких климатических поясах расположена Оке-
ания, назвать основные климатические показатели.
Объяснение учителя. Своеобразие органического мира Оке-
ании, его эндемичность, изменения под влиянием хозяй-
ственной деятельности.

Население и страны Океании

Объяснение учителя. История заселения Океании, расовый 
и этнический состав современного населения островов. Ко-
ренное население Новой Зеландии. Политическая карта 
Океании.

Хозяйство Океании

Объяснение учителя. Связь занятий населения с особенно-
стями природы Океании. Объекты мирового туризма.
Деятельностный компонент: по географическим картам 
(атласа и настенным) и иллюстрациям учебника определить 
виды хозяйственной деятельности на самых больших островах 
Океании. Выполнить задание «Школы географа-страноведа».

Закрепление 
учебного материала

Назовите самые крупные архипелаги Океании, объясните 
происхождение этих островов.
Назовите главные черты и объясните особенности климата 
большей части островов Океании.
Как и какими народами была заселена Океания?
Как природа островов влияет на быт и хозяйственную дея-
тельность населения?
Какие колонии и независимые государства есть в Океании?

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Южная Америка

Да осенит Вас Южный Крест,

Названия — почти как музыка.

Хибарки посредине мусора,

Да осенит вас Южный Крест…

Стада, уставшие пастись,

Голодно-царственные гаучо.

И птицы — крохотнее бабочек,

И бабочки — с размахом птиц…

Р. И. Рождественский

Уроки 40—41 (§ 33)
географическое положение 
Южной америки. история 
открытия и исследования материка. 
Особенности природы

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
актуализировать ранее приобретённые знания о географическом 
положении объекта, рассмотреть влияние географического поло-
жения Южной америки на её природу; познакомиться с краткой 
историей открытия и исследования материка; раскрыть наиболее 
характерные черты природы Южной америки; совершенство-
вать умение учащихся самостоятельно устанавливать проявле-
ние географических закономерностей в развитии и размещении 
компонентов природы материка. Подумайте, почему результаты 
исследования А. Гумбольдта в Южной Америке называют вторым 
открытием этого материка. Какие природные рекорды отличают 
Южную Америку от других южных материков?

Средства обучения: 
карты атласа («история географических исследований», физи-
ческая и политическая карты Южной америки), глобус, учебные 
наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия: 
географическое положение объекта, крайние точки материка, 
гео графические координаты, экватор, тропики, береговая линия, 
история географических открытий, литосферная плита, платфор-
ма, климатообразующие факторы, типы климата, питание и ре-
жим рек, широтная зональность, высотная поясность, экватори-
альный лес, саванна, степи, эндемики. антропогенный комплекс.
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Номенклатура: 
основные объекты береговой линии, течения, памятники Всемир-
ного природного и культурного наследия ЮнескО. 

Межпредметные связи: 
эпоха Великих географических открытий (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Исследования Южной Америки зарубежными 
путешественниками

Актуализация опорных знаний учащихся. Из уроков на-
чального курса географии и уроков истории вспомните, кто 
открыл Америку.
Деятельностный компонент: провести анализ текста 
учебника и карты атласа «История географических исследо-
ваний». Выделить несколько этапов в исследовании матери-
ка (период его открытия, колониальных захватов, исследова-
ний А. Гумбольдта).

Исследования Южной Америки русскими 
путешественниками и учёными

Объяснение учителя. Роль русских путешественников в ис-
следовании природы и населения Южной Америки. Рассказ 
учителя ведётся по плану: 1) личность исследователя; 2) пе-
риод исследования; 3) цель и маршрут путешествия; 4) ре-
зультаты исследования.
Личностный компонент: сообщения учащихся о выборе 
территории и цели современного воображаемого исследова-
ния Южной Америки.

Южная Америка — материк единой части света — 
Америки

Рассказ учителя. Образное эмоциональное описание мате-
рика с опорой на наглядные средства обучения; просмотр ви-
деоматериалов, фотографий и т. д.
Деятельностный компонент: составить «визитную кар-
точку» материка для формирования познавательного инте-
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реса учащихся к страноведческой характеристике Южной 
Америки, выявления и развития личностного интереса к со-
держанию учебного материала.
Объяснение учителя. Совершенствование умения пользо-
ваться планом описания природы и географического поло-
жения материка. Работа с планом, помещённым в приложе-
нии учебника.
Деятельностный компонент: по глобусу или карте полу-
шарий определить географическое положение материка 
и особенности его береговой линии, координаты крайних 
точек; сделать предварительный вывод о влиянии географи-
ческого положения на природу континента.

Особенности природы материка

Актуализация опорных знаний учащихся проводится по 
основным вопросам первых разделов курса, где описана мо-
дель устройства природы всей Земли.
Объяснение учителя. Краткая история формирования ре-
льефа, закономерности размещения крупных форм рельефа 
и месторождений полезных ископаемых. Факторы формиро-
вания климата, разнообразие климатических условий на ма-
терике, высокогорный климат Анд.
Деятельностный компонент: составить на контурной 
карте графический конспект с отображением каждого кли-
матообразующего фактора. Объяснить особенность клима-
та умеренного пояса, читать климатограммы в учебнике 
(§ 33).
Личностный компонент: климат каких территорий Юж-
ной Америки похож на климат некоторых районов России? 
Каких?
Деятельностный компонент: составить сравнительную 
характеристику внутренних вод Южной Америки и Африки. 
Установить черты сходства и различия и их причины.
Выявить особенности размещения природных зон. Соста-
вить описания одной из них. Сравнить отдельные природ-
ные зоны с соответствующими зонами Африки. Выполнить 
задание «Школы географа-страноведа».
Творческий компонент: составить образное описание тер-
ритории Амазонии.

4



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

119

Природные богатства материка

Беседа. Актуализация знаний учащихся: какие богатства каж-
дый компонент природы даёт людям? Какие природные бо-
гатства используют в хозяйственной деятельности? 
Творческий компонент: сравнить степень изменения при-
роды Южной Америки и Африки. Установить, в каких при-
родных зонах Южной Америки созданы заповедники и наци-
ональные парки.

Закрепление 
учебного материала

Опишите по карте географическое положение Южной Аме-
рики. В чём состоят особенности географического положе-
ния этого материка?
Опишите по карте элементы береговой линии материка 
и объясните её слабую изрезанность. 
Сравните географическое положение Южной Америки, Аф-
рики и Австралии; определите черты сходства и различия. 
Кто открыл Южную Америку? Каков вклад в исследование 
материка А. Гумбольдта? В чём состоят заслуги русских иссле-
дователей в изучении Южной Америки?
Почему в Андах активно проявляется действие внутренних 
рельефообразующих процессов?
Объясните наличие на Бразильском плоскогорье месторож-
дений и осадочных, и магматических полезных ископаемых.
Какие воздушные массы участвуют в формировании климата 
Южной Америки?
Каковы особенности питания и режима рек материка? Есть 
ли на континенте замерзающие реки? Почему?
Дайте оценку климату и рекам материка с позиций жизни 
и хозяйственной деятельности человека.
Каковы различия между Южной Америкой и Африкой по ко-
личеству природных зон, их размещению и особенностям 
природы?
Где в Андах самое большое число высотных поясов? От чего 
зависит их количество в горах?
Какими природными богатствами особенно выделяется Юж-
ная Америка среди южных материков?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

5



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

120

Урок 42 (§ 34)
население Южной америки

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть причины сложного расового и этнического состава насе-
ления материка; показать особенности размещения населения; 
познакомить учащихся со своеобразной материальной и духов-
ной культурой народов; дать знания о политической карте, нау-
чить группировать страны по различным параметрам. Как объяс-
нить тот факт, что плотность населения в Андах высокая, тогда как 
горные области, как правило, слабо заселены?

Средства обучения:
карты народов и плотности населения мира, политическая карта 
материка, учебные наглядные пособия с изображением предста-
вителей народов континента.

Основные представления и понятия:
коренное и пришлое население, этнос, язык, метисы, мулаты, 
самбо, плотность населения, колония, государство.

Номенклатура:
Южная америка (страны и их столицы).

Межпредметные связи:
борьба испанских колоний за независимость в начале XIX в. 
(история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Заселение Южной Америки

Беседа. Актуализация знаний учащихся, работа с вопросами 
перед параграфом (учебник, § 34).
Объяснение учителя. Южная Америка — родина древних ци-
вилизаций. Древние индейские государства. Завоевание ма-
терика европейцами. Ввоз рабов из Африки.
Деятельностный компонент: на контурной карте отра-
зить сведения об истории заселения континента.

Современное население материка

Деятельностный компонент: провести анализ карт атла-
са, определить состав народов и их размещение на террито-
рии материка; найти районы с высокой плотностью населе-
ния, объяснить причины неравномерного размещения насе-
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ления; используя текст учебника, составить схему народов, 
образовавшихся от смешанных браков представителей раз-
ных рас.
Рассказ учителя. Особенности материальной и духовной 
культуры народов континента (слияние воедино элементов 
культуры испанцев, индейцев и негров). Крупнейшие города.

Страны Южной Америки

Деятельностный компонент: провести анализ полити-
ческой карты — группировку стран по величине территории, 
географическому положению, характеру природы, государ-
ственному языку и другим признакам. Выполнить задание 
«Школы географа-страноведа».
Личностный компонент: по сообщениям радио, телевиде-
ния определить, с какими странами Южной Америки у России 
дружественные связи, и отметить, в чём они проявляются.

Закрепление 
учебного материала

Назовите самые многочисленные народы Южной Америки.
Каковы причины неравномерного размещения населения по 
материку? Где плотность населения особенно мала? Почему?
В каких объектах материальной и духовной культуры прояви-
лось влияние культуры европейцев и африканцев?
В каких странах до сих пор живёт значительное число индей-
цев? На каких языках они говорят?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 43 (§ 35) 
Внеандийский Восток

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
углубить и расширить знания учащихся о природе и населении 
крупного региона материка; составить страноведческие характе-
ристики самых больших стран материка; совершенствовать уме-
ния объяснять взаимосвязи между природными богатствами 
и видами хозяйственной деятельности населения. Каковы осо-
бенности формирования бразильской и аргентинской наций?

3



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

122

Средства обучения:
географические карты Южной америки (тематические карты ат-
ласа), учебные наглядные пособия по теме урока, фотографии, 
видеофильмы.

Основные представления и понятия:
особенности природы равнинной части континента, географиче-
ское положение стран, природные богатства, виды хозяйственной 
деятельности, план страноведческой характеристики страны.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
культура испании и португалии конца XV — начала XVI в. (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Основные черты природы  
востока Южной Америки

Деятельностный компонент: актуализация знаний 
о природе крупного региона материка (опираясь на учебный 
материал первых разделов курса и знания об особенностях 
природы континента).

Географическое положение  
и природа Бразилии

Деятельностный компонент: создать на контурной кар-
те картографическую модель, отражающую особенности гео-
графического положения страны. Оценить географическое 
положение Бразилии с позиций его влияния на формирова-
ние природы и жизнь населения.
Рассказ учителя. Образное описание природных контра-
стов Бразилии.
Творческий компонент: первый вариант — создать на ос-
нове работы с текстом учебника и картами атласа и учебника 
«визитную карточку» Бразилии. Провести конкурс на луч-
шую карточку. 
Учебная ролевая игра: составление характеристики компо-
нентов природы страны с оценкой природных богатств (от-
чёт специалистов–исследователей). Индивидуальная или 
групповая работа. 
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Второй вариант — учебная игра. Путешествие по стране 
с помощью географических карт с севера на юг и с востока 
на запад, выявление изменений природных компонентов, их 
описание и характеристика.
Творческий компонент: составить образное описание 
Амазонии. Индивидуальная или парная работа.

Население Бразилии

Объяснение учителя. Бразильцы — новая нация смешанного 
происхождения; особенности культуры и быта населения. 
Размещение населения.
Творческий компонент: определить причины переноса 
столицы Бразилии. Предложить и обосновать проект пере-
носа столицы Аргентины (или любой другой страны Вне-
андийского Востока по выбору) на новую территорию.

Хозяйство Бразилии

Деятельностный компонент: определить, какие природ-
ные богатства используют в различных отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства. В каких частях страны рас-
положены рудники и шахты, заводы и фабрики?
По картам определить, в каких районах страны выращивают 
ту или иную сельскохозяйственную культуру, установив свя-
зи с особенностями почв и климата. Выявить изменение на-
бора сельскохозяйственных культур и отраслей животновод-
ства при движении с севера на юг.
Творческий компонент: создать на контурной карте мо-
дель, отражающую состав населения, виды хозяйственной 
деятельности, транспорт и города одной из стран Внеандий-
ского Востока. Выделить территории наибольшего загрязне-
ния природы, а также заповедники и национальные парки.

Закрепление 
учебного материала

Назовите основные природные богатства стран Внеандий-
ского Востока, которые широко используются в хозяйстве.
Какую угрозу представляет вырубка лесов в Амазонии? Почему?
Природные богатства какой из стран региона более разно-
образны? Почему?

3

4



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

124

Сравните состав населения стран региона, например Арген-
тины и Бразилии. Сделайте вывод.
Какими параметрами географического положения Бразилия 
выделяется среди стран континента?
Составьте описание жизни коренных жителей Бразилии.
Каковы причины быстрого развития промышленности 
в Бразилии?
Какие культуры выращивают в Бразилии для нужд населе-
ния, а какие — для вывоза на мировой рынок?
Какие виды транспорта развиты в странах региона? Какие из 
них обслуживают связи внутри стран?
Составьте страноведческое описание отдельных террито-
рий стран (Амазонии, внутренних частей Бразильского пло-
скогорья, побережья Атлантического океана, Патагонии 
и др.), объясните виды хозяйственной деятельности в этих 
областях стран.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 44 (§ 36)
андийский Запад

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть своеобразие природы, населения и хозяйства горных 
стран материка, углубить знания учащихся о связи видов хозяй-
ственной деятельности и природных условий, создать образы от-
дельных стран. Какие природные богатства служат основой раз-
вития хозяйства стран, расположенных в Андах?

Средства обучения:
карты Южной америки (тематические карты атласа), учебные на-
глядные   пособия по теме урока, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
складчатая подвижная область земной коры, вулканы, горное 
оледенение, полезные ископаемые анд; древние индейские госу-
дарства, этнос, метисы.

Номенклатура:
основные объекты природы страны, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
война испанских колоний за независимость в начале XIX в. 
(история).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Страны горного запада Южной Америки

Объяснение учителя и работа с учебником (вопросы перед 
§ 36).
Деятельностный компонент: определить, верно ли ут-
верждение, что все страны Андийского Запада имеют выгод-
ное географическое положение, и обосновать свой ответ.

Комплексная характеристика Перу

Объяснение учителя. Образное описание контрастной при-
роды страны. Индейское прошлое Перу.
Деятельностный компонент: описать по географиче-
ским картам особенности природы трёх географических об-
ластей страны (Косты, Сьерры и Сельвы). Индивидуальная 
работа или учебная ролевая игра.
Творческий компонент: предложите способы обводнения 
засушливой области Косты.
Беседа. Каковы особенности перуанского этноса? Каковы 
различия между городским и сельским населением Перу?
Деятельностный компонент: выделить природные бо-
гатства, характерные для каждой области страны. Опреде-
лить их использование в отраслях промышленности и сель-
ского хозяйства. Установить по карте учебника экологиче-
ские проблемы страны.
Деятельностный компонент: используя географические 
карты, составить комплексную характеристику одной из 
стран Андийского Запада; провести воображаемое путеше-
ствие по всем странам горной западной части материка, со-
ставить описание одной из стран, о которой нет сведений 
в учебнике. Определить, какие экологические проблемы ха-
рактерны для Андийских стран.
Творческий компонент: составить «визитную карточку» 
одной из стран Андийского Запада.
Личностный компонент: определить кратчайшее рассто-
яние между Россией и странами Анд.
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Закрепление 
учебного материала

Какие страны Андийского Запада Южной Америки имеют 
выгодное географическое положение?
Природа и население каких стран этого региона материка 
особенно разнообразны? Почему?
Какие полезные ископаемые добывают в странах Андийско-
го Запада? Как их используют?
Приведите примеры связи видов хозяйственной деятельно-
сти с особенностями природы той или иной страны.
Объясните географическое положение столиц стран Андий-
ского Запада.

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Антарктида

Таинственный полярный материк…

Угрюмо айсберги подходы сторожат

К его ледовой, неприветной кромке.

Здесь в ночь полярную и звёзды не горят,

Задутые густой позёмкой.

В горах тут труден и опасен путь:

Испробуй-ка нехватку кислорода,

Когда обрушится снегов крутая муть

И зверем завывает непогода!

И. И. Ландо

Урок 45 (§ 37)
история открытия и исследования 
материка. Особенности природы 
антарктиды. международный  
статус материка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
сформировать у учащихся представление об антарктиде; устано-
вить особенности её географического положения, причины суро-
вости природы; показать особую роль климата; познакомить 
с природными богатствами и особым международным статусом 
материка. Есть ли в Антарктиде природные богатства, необходи-
мые людям? Как их можно использовать в будущем?

Средства обучения:
глобус, карта антарктиды, портреты мореплавателей и путеше-
ственников, учебные таблицы, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
Южный полярный круг, географическое положение материка, бе-
реговая линия, платформа, складчатый пояс, рельеф, климато-
образующие факторы, стоковые ветры, ледник, антарктический 
оазис, органический мир, природные ресурсы.

Номенклатура:
основные природные объекты материка, названия и географиче-
ское положение научных станций.
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Полярные области Земли. Арктика и Антарктика

Объяснение учителя. Происхождение названий, общие чер-
ты и различия двух полярных областей Земли. Состав терри-
тории. История открытия и исследований.

Географическое положение Антарктиды 
и его влияние на природу материка

Деятельностный компонент: определить географиче-
ское положение и нанести его элементы на контурную карту.
Сообщения учащихся. Темы: «Как открывали Антарктиду», 
«Современные научные станции стран мира на континен-
те», «Открытие подлёдного озера на материке».

Особенности природы

Деятельностный компонент: на основе карт атласа и 
текста § 37 учебника составить характеристику компонентов 
природы материка и установить связи между ними. Опреде-
лить понятия «антарктический оазис», «антарктическая пу-
стыня».
Личностный компонент: предположить, что бы вы стали 
изучать, если бы были исследователем Антарктиды. Выпол-
нить проектное задание учебника (рубрика «Вопросы и зада-
ния», задание № 5).

Международный статус Антарктиды

Объяснение учителя. Современные исследования Антар-
ктиды. Экологические проблемы и необходимость охраны 
природы южной полярной области Земли.

Закрепление 
учебного материала

Что называют Антарктикой? Какие территории входят в её 
состав?
Кто и когда открыл Антарктиду? Кто первым достиг Южно-
го полюса? 

1
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Где расположены научные станции России?
Что подразумевают, когда говорят, что у Антарктиды два ре-
льефа? Строение какого из них более сложное? Почему?
Какие два типа климата есть в Антарктиде? В чём причины 
их различия?
Что такое шельфовый ледник? Какую роль играют эти ледни-
ки в природе Антарктики?
Какими природными богатствами обладает Антарктида? Как 
их используют?
С какой целью изучают Антарктиду? Назовите не менее пяти 
примеров.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 46
подведение итогов изучения  
южных материков и расположенных 
в их пределах стран

Урок проводится по усмотрению учителя, используется 
резервное время.

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
обобщить, систематизировать и закрепить знания о природе и на-
селении изученных материков, о комплексных страноведческих 
характеристиках расположенных в их пределах стран; совершен-
ствовать умения учащихся устанавливать сложные связи между 
компонентами природы, деятельностью населения и изменения-
ми природы под воздействием этой деятельности; умения груп-
пировать, сравнивать, оценивать, делать обобщающие выводы.

Средства обучения:
карты мира (физическая, строения земной коры, климатическая, 
климатических поясов и областей, почв, природных зон, наро-
дов, плотности населения, политическая), карты хозяйственной 
деятельности населения отдельных материков (или социально-
экономические карты), таблицы, учебные наглядные пособия.

Основные представления и понятия:
географическое положение материков, литосферная плита, плат-
форма, складчатая область, закономерности размещения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых; климато-
образующие факторы, климатические пояса и типы климата, пита-
ние и режим рек; проявление широтной зональности и высотной 
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поясности, органический мир, природные зоны; наиболее харак-
терные природные комплексы материков; коренное и пришлое на-
селение, этнос, страны континентов, основные виды хозяйственной 
деятельности населения отдельных стран; антропогенные ланд-
шафты материков, меры по сохранению и улучшению состояния 
окружающей среды, заповедники и национальные парки.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Обобщающая беседа. Проанализировав географические 
карты, установить черты сходства и различия в природе юж-
ных материков.
Учебная дискуссия. Тема «Как через многие миллионы лет 
могут измениться очертания южных материков?».
Деятельностный компонент: индивидуальная само-
стоятельная работа учащихся. Составить обобщающие, 
систематизирующие и сравнительные таблицы, заполнить 
контурные карты по заданию учителя.
Личностный компонент: предложить учащимся разде-
литься на группы, каждая группа формулирует 10—15 вопро-
сов по теме «Южные материки» и отвечает на вопросы дру-
гой группы, по результатам работы каждая группа выставля-
ет себе оценку, исходя из пятибалльной шкалы.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Северные материки

Урок 47 (§ 38)
Особенности природы  
и населения северных материков

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с общими особенностями природы и насе-
ления евразии и северной америки, расширить и углубить зна-
ния об основных компонентах природы северных материков, 
продолжить развитие умений работать с картами различного со-
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держания. В чём различие в геологической истории формирова-
ния рельефа Евразии и Северной Америки?

Средства обучения:
карты атласа (строения земной коры, физическая, климатиче-
ская, климатических поясов и областей, почвенная, растительно-
сти, природных зон, народов, плотности населения, экологиче-
ских проблем).

Основные представления и понятия:
материк (континент), географическое положение материка, плат-
форма, складчатый горный пояс, климатический пояс, природная 
зона, раса, этнос, аборигены, Великие географические открытия, 
миграции людей, природные богатства.

Межпредметные связи:
древние государства на территории евразии и северной америки 
(история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Группа северных материков

Беседа. Актуализация знаний учащихся. Работа с вопросами 
перед параграфом (учебник, § 38).
Деятельностный компонент: определить географиче-
ское положение каждого из материков, установить черты 
сходства и различия. Сделать предварительные выводы о вли-
янии географического положения на природу материков.

Общие черты природы Евразии 
и Северной Америки

Объяснение учителя. Причины сложного рельефа матери-
ков, богатство месторождениями полезных ископаемых; раз-
нообразие климатических условий и богатство водами суши.
Деятельностный компонент: проанализировать карты 
и выявить черты сходства и различий в сходных природных 
зонах двух материков.
Беседа. Природа какой группы материков более разнообраз-
на? Почему?
Творческий компонент: как вы считаете, в природе север-
ных материков больше сходства или различий? Обоснуйте 
ответ.
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Особенности населения северных материков

Беседа. Какие государства и города существовали на терри-
тории Евразии и Северной Америки? Какие миграции людей 
проходили на этих материках? Какие большие этносы живут 
в Евразии и Северной Америке? На языках какой семьи гово-
рят многие народы северных материков?
Объяснение учителя. Особенности населения (его числен-
ность, расовый и этнический состав, размещение, особенно-
сти культур, вклад в развитие цивилизации и т. д.).
Деятельностный компонент: провести анализ карт мира 
атласа (народов, плотности населения, политической) для 
выявления этнического состава, областей наибольшей плот-
ности населения, разнообразия стран по площади, геогра-
фическому положению и другим показателям. Выполнить за-
дание «Школы географа-страноведа».
Личностный компонент: какими чертами природы харак-
теризуется территория, на которой вы живёте? Каково насе-
ление этой территории?

Закрепление 
учебного материала

На каком основании географы объединяют материки Земли 
в две большие группы?
История формирования какой группы материков более 
сложная? Приведите доказательства.
Какими полезными ископаемыми наиболее богата каждая 
группа материков?
Климат какой группы материков более разнообразный? По-
чему?
На каких материках есть большие объёмы всех видов вод су-
ши? Почему?
Назовите самые большие по площади природные зоны на 
южных и северных материках. На каких материках больше 
природных зон? Чем это можно объяснить?
На какую группу материков приходится большая часть насе-
ления Земли? Почему?
Природа каких материков наиболее пострадала в результате 
хозяйственной деятельности?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

3
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Северная Америка

Тебе, Колумб, тебе венец!

Чертёж земной ты выполнивший смело

И довершивший наконец

Судеб неконченное дело.

Ты за`весу расторг божественной рукой —

И новый мир, неведомый, нежданный,

Из беспредельности туманной

На Божий свет ты вынес за собой.

Ф. И. Тютчев

Уроки 48—49 (§ 39)
географическое положение 
северной америки. история 
исследования материка.  
Особенности природы

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
установить особенности географического положения северной 
америки, актуализировать ранее приобретённые знания и уме-
ния о географическом положении объекта, рассмотреть влияние 
географического положения северной америки на её природу, 
рассмотреть краткую историю исследования материка; опреде-
лить главные черты рельефа материка, установить этапы его фор-
мирования; познакомить учащихся с ролью оледенения в разви-
тии природы; рассмотреть роль каждого климатообразующего 
фактора в формировании климата северной америки; раскрыть 
особенности вод и своеобразие размещения природных зон; со-
вершенствовать умения оценивать компоненты природы с пози-
ций жизни и хозяйственной деятельности человека; познакомить 
учащихся с экологическими проблемами северной америки.  
Изучите по карте материка географические названия природных 

объектов и попытайтесь объяснить, как в их названиях отразилась 

история исследования материка. Какие климатообразующие фак-

торы формируют климат Северной Америки и в каких элементах 

климата проявляется каждый фактор?
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Средства обучения: 
карты атласа («история географических исследований», физиче-
ская карта мира, физическая, климатическая, природных зон, по-
литическая карта северной америки), глобус, учебные наглядные 
пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия: 
географическое положение объекта, крайние точки материка, 
гео графические координаты, полярный круг, тропик, береговая 
линия, история географических открытий, литосферная плита, 
платформа, щит, климатообразующие факторы, климатические 
пояса и области, типы климата, торнадо, питание и режим рек, 
широтная зональность и высотная поясность, арк тическая пусты-
ня, тундра, тайга, широколиственные и смешанные леса, степи 
(прерии), эндемики.

Номенклатура: 
основные объекты береговой линии, течения, острова, горы, рав-
нины, реки, озёра, памятники Всемирного природного и культур-
ного наследия ЮнескО. 

Межпредметные связи: 
эпоха Великих географических открытий (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Северная Америка — один из материков 
Северного полушария Земли

Рассказ учителя. Образное эмоциональное описание мате-
рика с опорой на наглядные средства обучения; просмотр ви-
деоматериалов, фотографий и т. д.
Деятельностный компонент: составить «визитную кар-
точку» материка для формирования познавательного инте-
реса учащихся к страноведческой характеристике Северной 
Америки, выявления и развития личностного интереса к со-
держанию учебного материала.
Деятельностный компонент: по глобусу или карте полу-
шарий описать географическое положение материка и осо-
бенности его береговой линии; определить координаты 
крайних точек материка; сделать предварительный вывод 
о влиянии географического положения на природу Север-
ной Америки.

1
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Исследования Северной Америки зарубежными 
путешественниками

Актуализация опорных знаний учащихся. Из уроков на-
чального курса географии и уроков истории вспомните, кто 
открыл Америку.
Деятельностный компонент: провести анализ текста 
учебника и карты атласа «История географических исследо-
ваний». Выделить несколько этапов в исследовании матери-
ка (период его открытия, колонизация, исследования).

Русские исследования СевероЗападной Америки

Объяснение учителя. Вклад русских мореплавателей и путе-
шественников в исследование природы и населения Северо-
Западной Америки. Рассказ учителя ведётся по плану: 1) лич-
ность исследователя; 2) период исследования; 3) цель и марш-
рут путешествия; 4) результаты исследования.
Сообщения учащихся. Темы: «Плавания к берегам Амери- 
ки В. Беринга и А. И. Чирикова», «Российский Колумб — 
Г. И. Шелихов», «Деятельность А. А. Баранова», «“Пешеход-
ная опись Аляски” Л. А. Загоскина», «Книга В. Пескова “Аля-
ска больше, чем вы думаете”». 
Творческий компонент: выбрать территорию Северной 
Америки для проведения исследования; сформулировать 
цель и наметить маршрут.

Рельеф Северной Америки

Беседа. Актуализация опорных знаний, анализ и сопоставле-
ние карт атласа (физической и строения земной коры).
Объяснение учителя. Этапы формирования рельефа, влия-
ние ледника, работы текучих вод. Богатство материка полез-
ными ископаемыми.
Творческий компонент: на равнинах Северной Америки 
есть месторождения как магматических, так и осадочных по-
лезных ископаемых. Объяснить этот факт.

Климат и внутренние воды

Деятельностный компонент: установить влияние каждо-
го климатообразующего фактора на климат, по карте соста-

2

3

4

5
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вить характеристику типов климата материка; выявить зави-
симость внутренних вод от рельефа и климата; установить 
соответствие климатограмм типу климата; сравнение клима-
та отдельных частей материка, расположенных в одном кли-
матическом поясе. Объяснить результаты сравнения; оце-
нить климатические условия для жизни людей. Выполнить 
задание «Школы географа-страноведа».

Природные зоны

Творческий компонент: определить, в чём особенности 
размещения природных зон и каковы причины, обусловив-
шие такое размещение.
Деятельностный компонент: составить образное описа-
ние природной зоны (по выбору), раскрыть взаимосвязи 
между компонентами зоны. Провести анализ схемы природ-
ного комплекса прерий (учебник).
Личностный компонент: найти черты сходства в компо-
нентах природы Северной Америки и вашей местности.
Деятельностный компонент: составить систематизиру-
ющую таблицу «Природные зоны».

Природная 
зона

Климатические 
характеристики

Почвы
Виды растений 

и животных

Экологические проблемы

Рассказ учителя. Изменения природы материка. Заповед-
ники и национальные парки.
Деятельностный компонент: проанализировать эколо-
гическую карту материка, определить территории с эколо-
гическими проблемами.

Закрепление 
учебного материала

Сравните географическое положение Северной Америки 
с географическим положением Южной Америки. Сделайте 
вывод.

6
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Как географическое положение влияет на природу материка?
Опишите по карте элементы береговой линии материка и оце-
ните её с позиций хозяйственной деятельности населения. 
Кто открыл Северную Америку? Какие территории Север-
ной Америки были исследованы испанцами, какие — францу-
зами и англичанами? Как эти события отражены в названиях 
природных объектов материка?
В чём состоят заслуги русских исследователей в изучении Се-
верной Америки?
Сравните рельеф крупных равнин материка, объясните при-
чины установленных различий.
Какими полезными ископаемыми богаты равнины и горы 
Северной Америки? Почему?
Расскажите об этапах формирования рельефа континента.
Какие воздушные массы формируют климат континента?
Почему на равнинах материка погода часто бывает неустой-
чивой? Что такое торнадо?
Какие территории материка особенно богаты водами? По-
чему?
В чём причина нарушения широтной зональности в разме-
щении некоторых природных зон?
Природа каких зон претерпела значительные изменения под 
влиянием хозяйственной деятельности? Почему?
Богата ли Северная Америка природными ресурсами? Обо-
снуйте свой ответ.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 50 (§ 40)
региональное деление америки. 
англо-америка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
определить состав культурно-исторического региона англо-аме-
рика (североамериканский регион); установить особенности гео-
графического положения сШа; выявить главные черты природы, 
населения и хозяйства; составить комплексную страноведческую 
характеристику сШа; совершенствовать умения учащихся извле-
кать знания из географических источников информации. Какое 
влияние оказывают географическое положение и природные бо-



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

138

гатства материка на развитие хозяйства? Cоставить комплексную 
страноведческую характеристику канады. Какие территории Ка-
нады относят к районам нового освоения? Почему?

Средства обучения:
карты атласа (тематические карты северной америки, учебные 
наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
географическое положение страны, компоненты природы, при-
родные ресурсы, этнос, плотность населения, виды хозяйствен-
ной деятельности, различия в природе, степени заселённости 
и хозяйстве отдельных территорий, культурно-исторический се-
вероамериканский регион.

Номенклатура:
основные объекты природы страны, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
война североамериканских колоний за независимость, граждан-
ская война в сШа (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическое положение США

Объяснение учителя. Три составные части страны. Краткая 
история расширения территории. Образное описание раз-
нообразия природы страны.
Деятельностный компонент: определить и оценить гео-
графическое положение США. Составить «визитную карточ-
ку» страны.

Разнообразие и особенности природы 
основной части страны

Деятельностный компонент: проанализировать темати-
ческие карты, текст учебника и другие источники информа-
ции. Отразить на контурной карте природные условия и бо-
гатства страны.
Беседа. Актуализация опорных знаний учащихся: в чём со-
стоят особенности рельефа, климата, внутренних вод стра-
ны? В каких природных зонах расположены США?
Творческий компонент: верно ли, что в США есть все при-
родные зоны, кроме экваториальных лесов?

1
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Учебная дискуссия. Провести оценку природных условий, 
природных ресурсов страны и её отдельных регионов с пози-
ций жизни и деятельности человека.
Творческий компонент: учебная игра. Совершить вообра-
жаемое путешествие по США, обосновав его географиче-
скую цель. Описать природу по маршруту, население (горо-
да), виды хозяйственной деятельности.

Население

Объяснение учителя. История формирования сложного со-
става населения, признаки единства американской нации. 
Численность и размещение населения по территории. Осо-
бенности культуры и быта населения США.
Деятельностный компонент: установить по карте райо-
ны страны с высокой и низкой плотностью населения. Опре-
делить географическое положение больших городов страны.

Хозяйство США

Объяснение учителя. Причины высокой степени развития 
хозяйства страны, основные отрасли промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта.
Деятельностный компонент: провести анализ карты хо-
зяйства Северной Америки и определить, какие виды хозяй-
ственной деятельности характерны для отдельных районов 
США. Выполнить задание «Школы географа-страноведа».

Географическое положение 
и история заселения Канады

Деятельностный компонент: определить и оценить гео-
графическое положение страны.
Объяснение учителя. История заселения и освоения терри-
тории страны.

Особенности природы

Деятельностный компонент: по тематическим картам 
определить основные черты компонентов природы Канады. 
Составить графический конспект (модель) на контурной 
карте с выделением условными знаками характерных черт 
природы и природных богатств страны.

3

4

5

6



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

140

Творческий компонент: известно, что природа Канады 
и России имеет много общего. А в чём есть различия?
Личностный компонент: определить, природу какой ча-
сти Канады напоминает природа вашей местности.

Население

Объяснение учителя. Состав населения (коренное и при-
шлое), размещение, государственные языки.
Деятельностный компонент: определить по картам, где 
живут коренные народы, найти области с наиболее высокой 
плотностью населения. Объяснить причины такого разме-
щения населения.

Хозяйственная деятельность

Деятельностный компонент: установить соответствие 
между природными ресурсами и отраслями хозяйства Кана-
ды. Результаты отразить на контурной карте или в таблице. 
Творческий компонент: определить, в каком направлении 
в Канаде проектируют строительство новых железных и ав-
томобильных дорог, и объяснить причины этого. Составить 
проект путешествия по стране для знакомства с природой, 
коренным населением, хозяйством и городами. Обсудить 
маршруты и выявить «знатока» страны.

Закрепление 
учебного материала

Какие черты природы Канады и США схожи?
Объясните, почему в США и Канаде есть месторождения как 
осадочных, так и магматических полезных ископаемых. Где 
расположено большинство месторождений? Почему?
В каких климатических поясах располагается территория США 
и Канады? Где климат наиболее благоприятен для жизни?
Какими природными богатствами обладают США и Канада? 
Как это отражается на отраслях хозяйства?
Объясните размещение населения по территории стран.
Где расположены основные промышленные центры и ос-
новные районы сельского хозяйства в США и Канаде?
Какое население занято промыслом? Какие это виды про-
мыслов?

7
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Где расположены самые большие города США и Канады? По-
чему? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 51 (§ 41) 
средняя америка

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
сформировать у учащихся представления о своеобразной приро-
де региона, расположенного между двумя океанами, о сложном 
составе населения и разнообразии стран; познакомить с особен-
ностями хозяйственной деятельности в этих странах; составить 
страноведческую характеристику мексики. Приведите доказа-
тельства большого разнообразия природы Мексики.

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта северной америки, карта хо-
зяйственной деятельности и другие тематические карты), учебные 
наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
перешеек, архипелаг, подвижная область земной коры, вулкан, 
географическое положение страны, климат и природные зоны 
тропического и субэкваториального поясов, коренное и пришлое 
население, метисы, культурно-исторические регионы мира, куль-
турно-исторический регион латинская америка.

Номенклатура:
основные объекты природы страны, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
культура ацтеков и майя (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика региона

Объяснение учителя. Географическое положение и состав 
региона, контрастность природы, сложный этнический со-
став населения, множество стран.
Сообщения учащихся. Тема «Плавания Х. Колумба в Вест-
Индию».

1
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Деятельностный компонент: используя политическую 
карту, провести группировку стран Средней Америки по ря-
ду признаков (географическому положению, площади, при-
родным особенностям и др.).
Творческий компонент: как вы считаете, у Средней Аме-
рики больше сходства с Северной или Южной Америкой? 
Пояснить свой ответ.

Комплексная характеристика Мексики

Деятельностный компонент: определить географиче-
ское положение страны и дать его оценку.
Сообщения учащихся. Тема «Историческое прошлое Мекси-
ки».
Личностный компонент: актуализация личного опыта 
учащихся — создание собирательного образа Мексики.
Объяснение учителя. Причины сложно устроенного релье-
фа, минеральные богатства страны, разнообразие климати-
ческих условий, мозаичность растительности; особенности 
культуры и быта мексиканцев.
Деятельностный компонент: по тематическим картам 
и тексту учебника составить характеристику хозяйства Мек-
сики, установить связи между природными богатствами и от-
раслями промышленности и сельского хозяйства.
Деятельностный компонент: составить комплексное 
описание одной из стран Средней Америки (по выбору), ис-
пользовать ресурсы Интернета.

Закрепление 
учебного материала

Назовите страны, расположенные на островах Карибского 
моря и на Панамском перешейке.
Раскройте причины разнообразия и контрастности приро-
ды стран региона.
Почему природа Мексики особенно разнообразна?
Какие природные ресурсы есть в Мексике и в других странах 
региона?
На каких языках говорят в Мексике, на Кубе, Ямайке, Гаити? 
Почему?
Составьте описание географического положения Мехико.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

2
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Евразия

Как средиземноморский краб или звезда

морская,

Был выброшен водой последний материк.

К широкой Азии, к Америке приник,

Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны её живые берега,

И полуостровов воздушны изваянья;

Бискайи, Генуи ленивая дуга…

О. Э. Мандельштам

Уроки 52—53 (§ 42) 
географическое положение 
евразии. история исследования 
материка. Особенности природы 
и населения евразии

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
установить особенности географического положения и природы 
самого большого континента Земли, рассмотреть влияние геогра-
фического положения евразии на её природу; сформировать у 
учащихся представление о русских исследованиях на территории 
центральной азии; показать особенности природы самого боль-
шого континента Земли; раскрыть закономерности развития и 
размещения основных компонентов природы; создать условия 
для самостоятельного учебного исследования основных черт при-
роды и населения евразии. Какие открытия были сделаны в Цен-
тральной Азии во время экспедиций Н. М. Пржевальского? Како-
вы причины большого разнообразия природы и природных бо-
гатств Евразии?

Средства обучения: 
карты атласа («история географических исследований», физиче-
ская карта мира, строение земной коры, физическая, климатиче-
ская, природных зон и политическая карты евразии), глобус, 
учебные наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия: 
географическое положение объекта, крайние точки материка, 
гео графические координаты, полярный круг, тропик, экватор, бе-
реговая линия, история географических открытий, литосферная 
плита, платформа, складчатая область, климатические пояса, ти-
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пы климата, современное оледенение, многолетняя мерзлота, 
широтная зональность и высотная поясность, природные зоны, 
природные и антропогенные комплексы, этнос, страна.

Номенклатура: 
основные объекты береговой линии, течения, природные объек-
ты материка, памятники Всемирного природного и культурного 
наследия ЮнескО. 

Межпредметные связи: 
эпоха Великих географических открытий (история), политическая 
карта евразии в разные эпохи (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Евразия — величайший материк Земли

Рассказ учителя. Образное эмоциональное описание мате-
рика с опорой на наглядные средства обучения; просмотр ви-
деоматериалов, фотографий и т. д.
Деятельностный компонент: составить «визитную кар-
точку» материка для формирования познавательного инте-
реса учащихся к страноведческой характеристике Евразии, 
выявления и развития личностного интереса к содержанию 
учебного материала.
Деятельностный компонент: по глобусу или карте полу-
шарий описать географическое положение материка и выде-
лить особенности его береговой линии; определить коорди-
наты крайних точек материка; сделать предварительный вы-
вод о влиянии географического положения на природу 
континента. 
Личностный компонент: определить местоположение 
своего населённого пункта на территории Евразии.
Деятельностный компонент: сравнить величину терри-
тории, географическое положение и очертания берегов Ев-
разии и Северной Америки, установить черты сходства и 
различия.

История исследования Евразии

Деятельностный компонент: актуализация опорных 
знаний учащихся. О каких исследованиях территории Евра-

1
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зии вам известно из уроков начального курса географии 
и уроков истории? Какие древние государства существовали 
на территории Евразии?

Русские исследования Центральной Азии

Объяснение учителя. Роль русских путешественников в ис-
следовании природы и населения Центральной Азии. Рас-
сказ учителя ведётся по плану: 1) личность исследователя; 
2) период исследования; 3) цель и маршрут путешествия; 
4) результаты исследования.
Сообщения учащихся. Темы: «Путешествия П. П. Семёно- 
ва-Тян-Шанского», «Заслуги Н. М. Пржевальского в исследо-
вании Центральной Азии», «В. А. Обручев — геолог и автор 
книги “Земля Санникова”». 
Творческий компонент: выбрать территорию Евразии для 
проведения исследования; сформулировать цель и наметить 
маршрут.

Рельеф и полезные ископаемые

Объяснение учителя. Сложная и длительная история фор-
мирования рельефа. Причины особого расположения рав-
нин и гор. Влияние внешних сил на рельеф. Богатство мате-
рика месторождениями полезных ископаемых.
Деятельностный компонент: составить характеристику 
одной из форм рельефа (по выбору). План см. Приложение.

Климат и внутренние воды

Беседа. Актуализация опорных знаний о климатах Земли. 
В чём проявляется влияние на климат Евразии каждого из 
климатообразующих факторов? Какие воздушные массы 
формируют погодные условия материка? Каковы особенно-
сти климата Евразии?
Деятельностный компонент: составить характеристику 
климата одного-двух поясов; сравнить климат Евразии с кли-
матом Северной Америки; сделать вывод. Провести анализ 
климатограмм, установить их соответствие типам климата, 
соотнести с областями материка. Провести учебное исследо-
вание внутренних вод материка по тематическим картам. 

3
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Выявить особенности питания и режима поверхностных 
вод. Составить таблицу, отражающую виды вод, питание, ре-
жим и хозяйственное использование.
Личностный компонент: определить, в каком климатиче-
ском поясе и области расположена ваша местность, каковы 
питание и режим ближайшей реки.

Природные зоны Евразии

Объяснение учителя. Причины особенностей размещения 
природных зон. Проявление широтной зональности и её на-
рушения. Высотная поясность в горах материка.
Деятельностный компонент: составить описание смены 
природных зон по меридиану 80° в. д. и по параллели 
40° с. ш.; составить характеристику одной из зон (по выбору) 
с раскрытием связей между компонентами зоны. Выполнить 
задание «Школы географа-страноведа».
Личностный компонент: составить описание природной 
зоны своей местности.

Население и страны

Объяснение учителя. Разнообразный и сложный этнический 
состав населения материка. Неравномерность размещения 
населения. Этапы формирования политической карты.
Деятельностный компонент: провести анализ карты на-
родов и плотности населения, сравнить с другими материка-
ми. Сделать вывод.
Сообщения учащихся. Тема «Народы Евразии, особенности 
культуры и быта». Подготовить презентацию.
Деятельностный компонент: провести группировку 
стран Евразии по различным признакам. 

Закрепление 
учебного материала

Сравните географическое положение Евразии и Северной 
Америки. Сделайте вывод.
Сравните береговую линию Евразии с береговой линией дру-
гих материков, объясните полученный результат и сделайте 
выводы.

6
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В чём проявляется влияние на природу материка его геогра-
фического положения и величины территории?
В чём состоят заслуги П. П. Семёнова-Тян-Шанского и 
Н. М. Прже вальского в изучении Центральной Азии?
Какие методы исследования природы Центральной Азии ис-
пользовал Н. М. Пржевальский? Назовите основные резуль-
таты его экспедиций.
Назовите имена других известных исследователей Евразии.
Чем отличается рельеф Евразии от рельефа других матери-
ков? В чём причины различий? 
Объясните причины близкого размещения осадочных и маг-
матических полезных ископаемых на отдельных территори-
ях Евразии (например, на плоскогорье Декан, Восточно-Ев-
ропейской равнине и др.).
Почему в умеренном и субтропическом климатических поя-
сах выделяют несколько климатических областей?
Объясните ход изотермы 0° на климатической карте в преде-
лах Евразии.
Климат каких поясов наиболее благоприятен для жизни и хо-
зяйственной деятельности человека? Почему?
От каких причин зависит распределение внутренних вод на 
материке? Докажите примерами.
Определите черты сходства и различия в питании и режиме 
рек бассейнов Тихого и Индийского океанов.
Чем объяснить тот факт, что между реками бассейна Атлан-
тического океана построено много судоходных каналов?
Почему степи расположены во внутренних районах матери-
ка?
Какие природные зоны изменены в результате хозяйствен-
ной деятельности людей?
Назовите самые большие по числу жителей страны Евразии. 
Покажите области с высокой плотностью населения и объяс-
ните причины.
Как изменилась политическая карта Евразии на рубеже XX 
и XXI вв.? Какие изменения могут ещё произойти? 

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Урок 54 (§ 43) 
региональное деление европы. 
северная европа

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
создать у учащихся общее представление о регионе, сформировать 
образы стран, показать своеобразие их природы, природные ресур-
сы, особенности образа жизни населения и хозяйства. Какие виды 
хозяйственной деятельности в странах Северной Европы связаны 
с морем? Какие страны Северной Европы имеют границу с Россией?

Средства обучения:
тематические карты европы (карта хозяйственной деятельности 
населения европы и социально-экономическая карта зарубежной 
европы), карты атласа, учебные наглядные пособия, фотографии, 
видеофильмы, мультимедийные средства.

Основные представления и понятия:
природный комплекс, особенности компонентов природы, щит, 
фьорды, шхеры, хвойные леса (тайга), природные богатства, эт-
нос, языковая группа, виды хозяйственной деятельности.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика региона

Объяснение учителя. Состав территории, наиболее яркие 
черты природы. Особые природные объекты (фьорды, шхе-
ры). Особенности населения и государственного устройства.
Деятельностный компонент: определить наиболее об-
щие черты природы стран региона.
Личностный компонент: предположить, каким транспор-
том из вашей местности удобнее и быстрее совершить путе-
шествие в одну из стран Северной Европы.

Комплексная характеристика Швеции

Объяснение учителя. Пример характеристики страны с со-
блюдением плана (учебник, с. 237).

1
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Сообщения учащихся. Тема «Объекты туризма в Швеции», 
«Н. Норденшельд — исследователь Арктики».

Норвегия

Деятельностный компонент: составить по картам 
и учебнику комплексную характеристику страны: географи-
ческое положение, природа и природные богатства, насе-
ление (язык, размещение населения по территории, осо-
бенности быта, традиции, обычаи), знаменитые норвежцы; 
основные виды хозяйственной деятельности, столица и 
крупные города.
Сообщения учащихся. Темы: «Объекты туризма в Норве-
гии», «Ф. Нансен — исследователь Арктики».
Творческий компонент: объяснить, почему Швеция, имея 
выход в моря, вывозит железную руду через норвежский 
порт Нарвик.

Закрепление 
учебного материала

В каких странах Северной Европы природные богатства раз-
нообразны?
Сравните страны Северной Европы по численности населе-
ния и языку, сделайте вывод.
Для каждой из стран назовите главные отрасли промышлен-
ности и сельского хозяйства.
Какие виды транспорта хорошо развиты в странах Северной 
Европы?
В каких частях каждой из стран расположены их столицы? 
Какую роль, кроме столичной, выполняет большинство сто-
лиц стран Северной Европы?
Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли наро-
ды изучаемых стран?

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Урок 55 (§ 44) 
Западная европа

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
составить комплексную географическую характеристику трёх 
стран Западной европы; совершенствовать умения учащихся вы-
являть наиболее существенные связи между компонентами при-
роды, природными богатствами и жизнью населения. Природа 
какой из трёх стран Западной Европы наиболее разнообразна 
и богата? У какой из этих стран наиболее выгодное географиче-
ское положение? Почему? 

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта европы, карты хозяйства зару-
бежной европы, климатическая карта и карта природных зон ев-
разии), физическая карта Великобритании, франции и германии, 
учебные наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
различия равнин по высоте и форме поверхности, древние горы, 
западные ветры умеренных широт, морской климат умеренного 
пояса, субтропический климат, широколиственные леса, виды 
природных богатств, отрасли хозяйства, германская языковая 
группа, антропогенный комплекс.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Западная Европа как большой регион

Объяснение учителя. Географическое положение и состав 
территории, крупнейшие и небольшие по площади страны 
региона.

Великобритания

Беседа. Актуализация знаний и личного опыта учащихся: что 
вам известно о Великобритании? Создание образа Велико-
британии (устойчивого пространственного представления) 
на бытовом уровне.
Деятельностный компонент: оценить географическое 
положение страны. Составить характеристику компонентов 
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природы. Выделить природные комплексы, назвать их ха-
рактерные особенности.
Рассказ учителя. Главные черты населения страны и основ-
ные виды хозяйственной деятельности.
Деятельностный компонент: по картам атласа и тексту 
учебника составить характеристику отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства. Определить их размещение на 
территории страны. Назвать крупные города, определить их 
географическое положение.
Личностный компонент: выявить, какими видами транс-
порта можно добраться из России в Великобританию.

Франция 

Беседа. Определить географическое положение страны 
и оценить его. Провести сравнение географического поло-
жения Франции и Великобритании, сделать вывод.
Деятельностный компонент: по тематическим картам 
составить описание природы страны, природных богатств. 
Выделить крупные природные комплексы, отличающиеся 
друг от друга рельефом, климатом, растительностью, а также 
видами природных богатств. Сравнить природу Франции 
и Великобритании, выделить черты сходства и различия.
Личностный компонент: актуализация личного опыта 
и знаний о населении Франции: имена каких великих людей 
Франции вам известны? Какой вклад внёс французский на-
род в мировую культуру? Какие связи существуют между Рос-
сией и Францией?
Объяснение учителя. Особенности населения Франции 
(численность, размещение по территории, язык, черты ха-
рактера, материальной и духовной культуры). Крупные горо-
да, объекты туризма.
Деятельностный компонент: по карте хозяйственной 
деятельности населения составить характеристику основ-
ных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта; определить их размещение по территории страны; 
сравнить с хозяйством Великобритании, сделать вывод.
Сообщения учащихся. Темы: «Города Франции», «Фран-
ция — одна из стран мирового туризма».
Учебная игра. Составить маршрут воображаемого путеше-
ствия по Франции с определением объектов посещения. Ин-
дивидуальная или групповая работа.
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Германия

Деятельностный компонент: определить особенности 
географического положения страны, оценить его с позиций 
развития хозяйства. 
Составить описание основных компонентов природы стра-
ны. Выделить крупные территории, различающиеся по ре-
льефу и климату. Определить природные богатства и их раз-
мещение по территории страны.
Объяснение учителя. Особенности населения (язык, разме-
щение по территории, своеобразие материальной и духов-
ной культуры). Вклад в развитие мировой цивилизации. 
Творческий компонент: опираясь на знания по истории, 
объяснить причину наличия в Германии большого числа 
крупных городов — центров хозяйства и культуры.
Деятельностный компонент: определить по карте хозяй-
ственной деятельности ведущие отрасли промышленности 
и сельского хозяйства, виды транспорта, географическое по-
ложение крупных городов. Выделить объекты туризма.
Личностный компонент: выявить, какие товары из Гер-
мании поступают в Россию.

Закрепление 
учебного материала

Оцените географическое положение, рельеф и климат не-
больших по площади стран региона. Назовите столицы этих 
стран.
Сравните ведущие отрасли хозяйства трёх изученных стран 
Западной Европы. Сделайте вывод.
Как климат влияет на развитие сельского хозяйства (в том чис-
ле на набор отраслей) в этих странах? Приведите примеры.
Имена каких деятелей науки и культуры прославили Велико-
британию, Францию и Германию?
Какие объекты туризма есть в каждой их трёх изученных ва-
ми стран?
Какие экологические проблемы приходится решать в этих 
странах? Почему?
Составьте маршрут воображаемого путешествия по Герма-
нии, назовите наиболее интересные объекты для посещения.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

4
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Урок 56 (§ 45)
Восточная европа

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
создать обобщённый образ региона, определить главные геогра-
фические особенности отдельных стран; продолжить совершен-
ствование умений учащихся составлять страноведческие описа-
ния по источникам географической информации. Что общего 
и каковы различия в составе населения стран региона?

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта европы, карта хозяйства зару-
бежной европы, физические карты отдельных стран, тематические 
карты), учебные наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
компонент природы, рельеф, умеренно континентальный климат, 
питание и режим рек, широколиственные и смешанные леса, виды 
природных богатств, этнос, языковые группы, отрасли хозяйства, ан-
тропогенный комплекс.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическое положение и состав региона

Объяснение учителя. Краткая историческая справка о стра-
нах региона. Оценка географического положения.

Комплексная характеристика Польши

Беседа. Актуализация опорных знаний: определить геогра-
фическое положение стран региона, дать его оценку.
Деятельностный компонент: составить описание компо-
нентов природы Польши; определить различия в природе от-
дельных территорий при движении с севера на юг страны; вы-
делить природные богатства и дать их оценку; по картам и тек-
сту учебника составить описание населения и городов Польши.
Практическая работа. Провести анализ карты хозяйствен-
ной деятельности населения и текста учебника, выявить ос-
новные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
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Беседа. Какие виды хозяйственной деятельности населения 
Польши направлены на использование природных ресурсов, 
а какие используют выгоды географического положения 
страны?

Географический образ Чехии 

Беседа. Особенности географического положения Чехии.
Деятельностный компонент: выявить по тематическим 
картам характерные черты природы Чехии. Определить, ка-
кими природными богатствами обладает страна. 
Объяснение учителя. Особенности населения Чехии, вклад 
в мировую культуру. Города.
Деятельностный компонент: проанализировать карту 
хозяйственной деятельности населения и текст учебника. 
Установить ведущие отрасли промышленности и сельского 
хозяйства страны. Заполнить таблицу.

Стра на
При род

ный ре сурс
Отрасль  

хо зяй ства

Вид про мы шлен ной  
и сель ско хо зяй ствен

ной  
про дук ции

Комплексная характеристика Белоруссии

Деятельностный компонент: определить и оценить гео-
графическое положение страны; по тематическим картам 
и тексту учебника составить характеристику природы, при-
родных богатств. Сравнить с компонентами природы Поль-
ши, сделать вывод.
Творческий компонент: подготовить сообщение. Тема 
«Особенности белорусского этноса».
Объяснение учителя. Причины развития разнообразной 
промышленности Белоруссии; многоотраслевое сельское хо-
зяйство; развитый транспорт.
Деятельностный компонент: определить по карте раз-
мещение крупных городов, их географическое положение.
Личностный компонент: выявить, какими товарами об-
менивается Белоруссия с Россией.
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Закрепление 
учебного материала

В чём сходство и различия в географическом положении 
изученных на уроке стран?
Какая из стран обладает большими природными ресурсами? 
Какие это ресурсы?
Какие народы населяют страны Восточной Европы?
Опишите географическое положение столиц изученных на 
уроке стран, установите сходство.
Сравните население двух изученных стран по численности, 
размещению его по территории, языку, навыкам хозяйствен-
ной деятельности.
Какими способами в странах решают экологические пробле-
мы, как охраняют природу?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 57 (§ 46) 
Южная европа

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть общие особенности стран средиземноморья, составить 
комплексные характеристики стран; отметить роль продолжи-
тельного воздействия человека на природу. Какие из компонен-
тов природы стран региона оказывают большое влияние на раз-
витие отраслей хозяйства? Каких отраслей?

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта европы, карта хозяйства зару-
бежной европы), физические карты стран Южной европы, тема-
тические карты стран Южной европы, учебные наглядные  посо-
бия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
граница литосферных плит, сейсмический пояс, вулкан, субтро-
пический климат, зона жестколистных вечнозелёных лесов и ку-
старников, природный комплекс, виды природных богатств, 
этнос, романская языковая группа, отрасли хозяйства; антропо-
генные, в том числе культурные, комплексы.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
государства античного времени в Южной европе (история).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическое положение, состав территории 
Южной Европы

Объяснение учителя. Общие особенности природы и насе-
ления Средиземноморья.
Деятельностный компонент: выделить общие и отличи-
тельные черты в положении каждой страны региона, дать 
оценку.

Природа и природные богатства стран региона

Практическая работа. По тематическим картам составить 
характеристику природы и природных богатств Италии, 
Греции, Испании и Португалии. Индивидуальная или груп-
повая работа.
Деятельностный компонент: сравнить рельеф и климат 
стран, сделать вывод по результатам сравнения, подвести 
итог.
Творческий компонент: разливы рек на большей части 
территории России происходят весной, в Южной Европе  — 
зимой. Объяснить этот факт.

Население Италии  
и других стран Южной Европы

Деятельностный компонент: составить сообщения на 
одну из тем: «Население Древнего Рима», «Знаменитые мо-
реплаватели и путешественники стран Средиземноморья», 
«Культура эпохи Возрождения».
Рассказ учителя. Современное население стран, его числен-
ность, состав, размещение по территории; вклад народов 
в развитие мировой цивилизации. Столицы и крупные города.

Виды хозяйственной деятельности 
в Италии и других странах Южной Европы

Деятельностный компонент: на основе анализа карты 
хозяйственной деятельности установить основные отрасли 
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промышленности и сельского хозяйства в каждой из стран 
Южной Европы; определить по карте размещение крупных 
центров промышленности и отраслей сельского хозяйства 
по территории стран. Выполнить задание «Школы геогра-
фа-страноведа».
Беседа. Актуализация знаний учащихся: почему природа изу-
чаемых стран сильно изменена? Какие меры сохранения 
природных комплексов существуют в этих странах?
Личностный компонент: выявить, с какой из стран Юж-
ной Европы у России наиболее тесные культурные и хозяй-
ственные связи. Привести пример.

Закрепление 
учебного материала

Дайте оценку рельефа и минеральных богатств стран с точки 
зрения развития их хозяйства.
Составьте характеристику климата стран. Насколько он бла-
гоприятен для развития сельского хозяйства?
Сравните города Италии, Греции, Испании и Португалии по 
географическому положению и их роли в жизни стран.
Назовите объекты международного туризма в Италии, Гре-
ции, Испании и Португалии.
Какой вклад в развитие мировой цивилизации внесли наро-
ды изучаемых стран?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 58 (§ 47) 
Юго-Западная азия

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
создать у учащихся яркое, образное представление об общих чер-
тах природы региона; показать различия в природе, населении 
и хозяйстве отдельных стран Юго-Западной азии; продолжить 
обучение школьников составлению страноведческих описаний, 
формировать умения оценивать природные условия и богатства 
с позиций жизни и хозяйственной деятельности населения той 
или иной страны. Какие страны региона имеют наиболее выгод-
ное географическое положение для развития хозяйства?
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Средства обучения:
карты атласа (политическая карта азии, карта хозяйства зарубеж-
ной азии, физическая карта Юго-Западной азии, тематические 
карты), учебные наглядные пособия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
платформа, нагорье, субтропический и тропический типы клима-
та, пустыни, оазис, природный комплекс, природные богатства, 
этнос, языковые группы, религия, отрасли хозяйства, антропоген-
ный комплекс.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
арабские завоевания на ближнем и среднем Востоке в середи-
не VII — начале IX в. (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическое положение и состав территории 
ЮгоЗападной Азии

Объяснение учителя. Разъяснение понятий «Ближний Вос-
ток», «Средний Восток», «Юго-Западная Азия». Создание об-
раза стран региона.
Деятельностный компонент: определить географиче-
ское положение региона, дать его оценку. Выделить страны, 
различающиеся по площади и географическому положению.
Личностный компонент: как совершить путешествие из 
вашей местности в одну из стран Юго-Западной Азии, исклю-
чая полёт на самолёте?

Комплексная характеристика Турции

Деятельностный компонент: по тематическим картам 
атласа, тексту учебника и дополнительным источникам со-
брать данные об особенностях природы, природных ресур-
сах Турции, её населении и хозяйстве. Выполнить задание 
«Школы географа-страноведа».
Сообщения учащихся. Тема «Рекреационные районы в стра-
нах региона».

1

2



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

159

Закрепление 
учебного материала

Назовите и покажите на карте страны региона.
Выделите страны со сравнительно однородной и очень раз-
нообразной природой.
Назовите страны, наиболее богатые месторождениями неф-
ти, и страны с благоприятным климатом для жизни людей 
и развития сельского хозяйства.
Назовите города с самым многочисленным населением и 
определите их географическое положение. Все ли эти горо-
да — столицы стран?
Проложите маршрут воображаемого путешествия по стра-
нам Юго-Западной Азии и обоснуйте свой выбор.

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 59 (§ 48) 
Южная азия

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
рассмотреть состав территории Южной азии; составить ком-
плексную географическую характеристику индии; совершенство-
вать умения учащихся применять ранее приобретённые знания 
для раскрытия связей между компонентами природы в странах 
региона. Какие природные богатства население Индии использу-
ет в промышленности и в сельском хозяйстве?

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта азии, карта хозяйства зарубеж-
ной азии, социально-экономическая карта Южной азии, темати-
ческие карты), физическая карта индии, учебные наглядные по-
собия, фотографии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
платформа, складчатый подвижный пояс, нагорье, субэкватори-
альный тип климата, муссоны, саванны, переменно-влажные ле-
са, природный комплекс, природные богатства, этнос, религия, 
образ жизни, отрасли хозяйства.

Номенклатура:
основные объекты природы страны, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
древние индийские цивилизации, колониальная индия (история).
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План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Южная Азия

Объяснение учителя. Яркое, образное описание региона. 
Географическое положение, общие особенности природы. 
Страны региона.
Деятельностный компонент: определить особенности 
географического положения каждой страны и дать его оцен-
ку. Оценить природные особенности каждой из стран с пози-
ций жизни населения и ведения хозяйства. Выявить, какая 
из стран обладает наибольшими природными богатствами. 
Назвать столицы и крупные города стран, определить их гео-
графическое положение.

Комплексная характеристика Индии

Деятельностный компонент: определить и оценить гео-
графическое положение страны (отразить работу на контур-
ной карте); составить характеристику природных компонен-
тов страны, оценить природные богатства, выделить не-
сколько крупных природных комплексов; объяснить 
причины богатства и разнообразия природы страны; опре-
делить причины стихийных бедствий в Индии.
Беседа. Актуализация знаний из истории Индии.
Объяснение учителя. Сложный расовый и языковой состав 
населения страны. Роль религии в жизни индийцев. Особен-
ности быта, одежды, пищи; традиции и обычаи.
Творческий компонент: подготовка презентации. Тема 
«Культура Индии».
Деятельностный компонент: по тематическим картам 
определить основные виды хозяйственной деятельности, 
связанные с использованием природных богатств суши 
и прилегающих акваторий. Назвать основные отрасли про-
мышленности и сельского хозяйства, установить и объяс-
нить их размещение по территории страны. Определить гео-
графическое положение столицы и крупных городов Индии. 
Создать на контурной карте модель размещения видов хозяй-
ственной деятельности и крупных городов. 
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Творческий компонент: удивительно, что на северо-восто-
ке плоскогорья Декан почти рядом расположены месторожде-
ния железной руды и каменного угля. Объяснить этот факт.
В Индо-Гангской низменности строят и оросительные кана-
лы, и дамбы, защищающие поля от наводнений. Почему?
Личностный компонент: что вы знаете о связях двух 
стран — России и Индии?

Краткое описание других стран Южной Азии

Сообщения учащихся. Тема «Своеобразие страны Непал 
и других стран (по выбору)».

Закрепление 
учебного материала

Природа каких стран Южной Азии разнообразна, а каких — 
сравнительно однообразна? Почему?
Какими полезными ископаемыми богата Индия? Почему?
В чём ярко проявляются особенности климата Индии? Как 
от климата зависит режим рек?
Какие культурные растения возделывают в Индии, каких жи-
вотных разводят? Почему?
Назовите контрасты, которые присущи природе, населе-
нию, отраслям хозяйства Индии.
В чём проявляются особенности материальной и духовной 
культуры индийцев?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 60 (§ 49) 
центральная азия

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
показать особенности географического положения, природы 
и природных богатств региона и входящих в его состав стран; рас-
крыть зависимость образа жизни и видов хозяйственной деятель-
ности населения от своеобразия природы стран центральной 
азии; познакомить учащихся с составом населения, его матери-
альной и духовной культурой. Какая из стран региона наиболее 
богата природными ресурсами? Какими?

3
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Средства обучения:
карты атласа (политическая карта евразии, карта хозяйства зару-
бежной азии, тематические карты, физическая карта централь-
ной азии и казахстана, социально-экономическая карта цен-
тральной и Восточной азии), учебные наглядные пособия, фото-
графии, видеофильмы.

Основные представления и понятия:
равнины, горы, нагорья, землетрясения, континентальный тип 
климата, территории внутреннего стока и бессточные области, пу-
стыни, оазис, высотная поясность, природный комплекс, природ-
ные богатства, этнос, религия, образ жизни, отрасли хозяйства.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
Великий шёлковый путь из китая в европу (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика региона

Объяснение учителя. Особенности географического по-
ложения региона, изменение его названия. Общие черты 
природы. Разнообразие этнического состава населения, 
раз мещение по территории, национальные традиции и обы-
чаи, духовная культура народов, их вклад в мировую куль - 
туру.
Деятельностный компонент: сообщения учащихся с пре-
зентацией. Тема «Объекты Всемирного природного и куль-
турного наследия ЮНЕСКО в изучаемых странах региона».
Беседа. Какие отрасли хозяйства развиты в каждой из стран? 
Какие культуры выращивают на полях, каких животных раз-
водят в горах, в пустынях?
Творческий компонент: учебная игра. На основе анализа 
тематических карт атласа составить рассказ о хозяйстве каж-
дой из стран региона, объяснить установленные факты. Про-
ложить маршрут воображаемого путешествия по городам 
стран региона с описанием географического положения горо-
да и его роли в жизни страны. Конкурс работ. Групповая ра-
бота.

1
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Комплексная характеристика Казахстана

Деятельностный компонент: определить особенности 
географического положения страны, составить описание 
границы России и Казахстана; по тематическим картам дока-
зать, что природа страны довольно разнообразна, что Казах-
стан обладает большими запасами разнообразных полезных 
ископаемых.
Творческий компонент: выделить несколько природных 
комплексов, различающихся рельефом, климатическими по-
казателями, типом почв и растительностью.
Деятельностный компонент: по картам народов и плот-
ности населения установить этнический состав и размеще-
ние населения Казахстана по территории. Назвать крупные 
города, определить их географическое положение.
Личностный компонент: установить, какие товары полу-
чает Россия, в том числе ваша местность, из стран Централь-
ной Азии; определить, в чём причина развития полукочево-
го животноводства в странах региона?
Практическая работа. По тематическим картам опреде-
лить основные виды хозяйственной деятельности и разме-
щение по территории страны отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Определить различия в видах хозяй-
ственной деятельности в пределах каждого ранее выделен-
ного природного комплекса. Отразить на контурной карте 
сведения о стране, полученные на уроке.

Закрепление 
учебного материала

Назовите наиболее характерные особенности природы всех 
стран Центральной Азии. Природа какой страны наиболее 
богата? Почему?
На каких территориях и почему плотность населения осо-
бенно высока?
Какие природные бедствия случаются в странах Централь-
ной Азии? Как население их преодолевает? Какие меры необ-
ходимо принимать для охраны природы?
Какие антропогенные комплексы созданы человеком на тер-
ритории стран Центральной Азии?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

2
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Урок 61 (§ 50) 
Восточная азия

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть своеобразие природы региона, составить комплексную 
характеристику самой большой страны Восточной азии; создать 
географические образы самых крупных частей китая; составить 
комплексную характеристику Японии; раскрыть влияние океана 
на природные условия, жизнь и хозяйственную деятельность на-
селения страны. В каких компонентах природы Китая существуют 
большие контрасты? Как на природе Японии отражается значи-
тельная протяжённость её территории с севера на юг?

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта евразии, карта хозяйства азии, 
физическая карта азии, климатическая карта, карта природных зон 
евразии), учебные наглядные пособия, фотографии, видеофиль-
мы.

Основные представления и понятия:
граница литосферных плит, океанический жёлоб, сейсмический 
пояс, вулкан, землетрясения, виды равнин по происхождению, 
горы, нагорья, взаимодействие океана и суши, муссоны, широт-
ная зональность и высотная поясность, природный комплекс, 
природные богатства, этнос, образ жизни, материальная и духов-
ная культура народа, отрасли хозяйства, антропогенные ланд-
шафты.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

Межпредметные связи:
древний китай (история).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Географическое положение 
и состав территории Восточной Азии

Объяснение учителя. Яркое, образное описание стран реги-
она. Особенности и общие черты природы региона. «Визит-
ная карточка» территории.
Личностный компонент: определить, с какими странами 
региона у России есть сухопутные и морские границы.

1
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Географическое положение Китая, 
состав территории, характеристика природы

Деятельностный компонент: определить и оценить гео-
графическое положение страны; составить характеристику 
основных компонентов природы (рельефа, климата, вод, рас-
тительности). Раскрыть влияние океана на природу страны.
Творческий компонент: сравнить природу Восточного 
и Западного Китая, объяснить причины различий. Совер-
шить воображаемое путешествие по Восточному Китаю с се-
вера на юг, используя тематические карты атласа и учебника. 
Установить изменения в климате и растительности, объяс-
нить причины.
Учебное исследование. По картам атласа и тексту учебника 
познакомиться с природными богатствами страны, опреде-
лить их размещение и взаимное расположение (например, 
близкое расположение полезных ископаемых и др.), оце-
нить природные богатства и сделать вывод.
Творческий компонент: удивительно, что мосты на реках 
Восточного Китая имеют очень большую длину, которая не-
редко в несколько раз превышает ширину реки. Объяснить 
этот факт.

Население Китая

Беседа. Актуализация знаний учащихся о Древнем Китае.
Объяснение учителя. Особенности этнического состава на-
селения страны, размещение по территории, особенности 
материальной и духовной культуры китайцев; крупные го-
рода.
Творческий компонент: cообщения учащихся с презента-
циями. Тема «Вклад китайского народа в мировую культуру».

Хозяйство страны

Деятельностный компонент: определить, на основе ка-
ких природных богатств развивается промышленность 
и сельское хозяйство Китая. Установить соответствие «при-
родное богатство — вид хозяйственной деятельности»; по 
картам определить принципы размещения отраслей про-
мышленности в Китае. Указать, какие сельскохозяйствен-
ные культуры и где выращивают в стране; выделить на тер-
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ритории страны антропогенные комплексы, объяснить их 
размещение. На основе текста учебника показать на контур-
ной карте отрасли хозяйства и крупные города Китая.
Творческий компонент: предложить свой проект хозяй-
ственного освоения Западного Китая.
Личностный компонент: определить, какие товары Рос-
сия поставляет в Китай, какие получает из Китая.

Географическое положение и природа Японии

Деятельностный компонент: проанализировав темати-
ческие карты, оценить географическое положение; устано-
вить связи природных компонентов со строением земной ко-
ры, взаимодействием литосферных плит, взаимодействием 
океана и суши; определить особенности климата и проявле-
ние широтной зональности на территории Японии. Оце-
нить, насколько природные условия и ресурсы страны благо-
приятствуют жизни и хозяйственной деятельности населе-
ния. 
Творческий компонент: определить, как географическое 
положение отражается на особенностях каждого компонен-
та природы.

Население Японии

Объяснение учителя. Особенности японского этноса. Мате-
риальная и духовная культура народа. Географическое поло-
жение городов, их внешний облик.

Виды хозяйственной деятельности

Практическая работа. По тематическим картам и тексту 
учебника установить ведущие отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, а также их размещение по территории 
страны.
Творческий компонент: сообщения учащихся с презента-
циями. Темы: «Особенности обучения в японской школе», 
«Отношение японцев к природе», «Технические достижения 
японской промышленности» и др.
Личностный компонент: установить, какими транспорт-
ными средствами из вашей местности можно добраться до 
Японии.
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Закрепление 
учебного материала

Какие контрасты в природе Китая, размещении населения 
и видов хозяйственной деятельности были установлены в хо-
де учебного исследования?
Оцените с позиций хозяйственной деятельности природные 
богатства Восточного и Западного Китая. В какой части 
страны особенно много городов? Почему?
Проведите комплексное сравнение Монголии и Западного 
Китая, сделайте вывод.
Совершите воображаемое путешествие с юга на север по Вос-
точному Китаю и с востока на запад по параллели 35° с. ш. че-
рез всю страну, сделайте вывод по результатам сравнения.
Как географическое положение Японии влияет на её приро-
ду и хозяйственную деятельность населения?
Какие изменения в природе Японии можно отметить, двига-
ясь с севера на юг?
Какие особенности быта японцев обусловлены особенностя-
ми природы страны?
В какой части страны расположены большие города? Почему?
Какие отрасли промышленности преобладают в стране? По-
чему?
Какие культуры возделывают на полях Японии?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 62 (§ 51) 
Юго-Восточная азия

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
раскрыть специфику природы и населения региона и конкретизи-
ровать эти особенности на примере индонезии; обобщить суще-
ственные признаки комплексной характеристики страны и умения 
составлять страноведческие описания по картам и другим источни-
кам географической информации. Каковы черты сходства и разли-
чия в географическом положении стран региона?

Средства обучения:
карты атласа (политическая карта евразии, карта хозяйства за-
рубежной азии, тематические карты), физическая карта индо-
незии, фотографии, видеофильмы.
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Основные представления и понятия:
архипелаг, вулкан, акватория, тропические ураганы (тайфуны), 
стихийные бедствия, взаимодействие океана и суши, субэквато-
риальный и экваториальный типы климата, саванна, переменно-
влажный и влажный экваториальный лес, природный комплекс, 
расовый и этнический состав населения, образ жизни, матери-
альная и духовная культура народа, отрасли хозяйства, антропо-
генный комплекс.

Номенклатура:
основные объекты природы стран, города, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Общая характеристика региона

Объяснение учителя. Состав территории, особенности  
географического положения. Сложное строение рельефа, 
разнообразие полезных ископаемых. Жаркий и влажный 
климат, обилие рек, богатство растительности и живот-
ного мира. Сложный расовый и этнический состав населе-
ния.
Деятельностный компонент: по политической карте 
установить географическое положение стран региона (в том 
числе Индонезии) и их столиц.

Комплексная характеристика Индонезии

Деятельностный компонент: самостоятельная инди-
видуальная или групповая работа. По географическим кар-
там и тексту учебника составить характеристики природы 
страны с указанием особенностей каждого компонента при-
роды (рельефа, климата и т. д.) и причин их формирования.
Творческий компонент: несмотря на извержения вулка-
нов, на их склонах крестьяне Индонезии сооружают террасы 
для рисовых полей. Объяснить этот факт.
Творческий компонент: сообщения учащихся с презен-

тацией. Темы: «Стихийные бедствия», «Извержения вулка-
нов в стране», «Богатство и разнообразие растительности 
Индонезии» и др.

1
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Объяснение учителя. Сложность этнического состава насе-
ления. Неравномерность размещения населения по терри-
тории. Своеобразие материальной и духовной культуры. 
Столица и другие города.
Деятельностный компонент: по тематическим картам 
установить основные виды хозяйственной деятельности на-
селения Индонезии, размещение их по территории страны. 
Творческий компонент: учебная игра. Провести вообра-
жаемое путешествие по самым большим островам Индоне-
зии, описать их достопримечательности.

Другие страны ЮгоВосточной Азии

Деятельностный компонент: учебное исследование. 
Составить описание одной страны или сравнительную ха-
рактеристику двух стран (по выбору): Филиппин и Мьянмы, 
Вьетнама и Таиланда, Лаоса и Камбоджи, Сингапура и Ма-
лайзии. 

Закрепление 
учебного материала

Проведите группировку стран региона по величине террито-
рии, географическому положению, природным особенно-
стям и ресурсам и другим признакам.
Назовите положительные и отрицательные черты природы 
Индонезии, влияющие на жизнь и хозяйственную деятель-
ность населения.
Чем объяснить, что население Индонезии очень разнообраз-
но в этническом плане?
Развитие каких отраслей промышленности Индонезии свя-
зано с наличием природных ресурсов?
Какие культуры выращивают и каких домашних животных 
разводят в стране? Почему?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

3
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Урок 63
Обобщение изученного материала 
по разделу «материки и страны»

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
обобщить и закрепить знания учащихся о природе и населении 
изученных материков, о комплексных страноведческих харак-
теристиках расположенных в их пределах стран; совершенст-
вовать умения устанавливать связи между компонентами приро-
ды, деятельностью населения и изменениями природы под воз-
действием этой деятельности; совершенствовать умения 
группировать, сравнивать, оценивать, делать обобщающие вы-
воды. Выделить существенные отличия северных материков от 
южных.

Средства обучения:
карты мира (физическая, строения земной коры, климатическая, 
климатических поясов и областей, почв, природных зон, народов, 
плотности населения, политическая), карта хозяйственной дея-
тельности населения материков, таблицы, учебные наглядные по-
собия.

Основные представления и понятия:
географическое положение материков и стран, литосферная пли-
та, платформа, щит, складчатая область, закономерности разме-
щения крупных форм рельефа и месторождений полезных иско-
паемых; климатообразующие факторы, климатические пояса 
и типы климата, питание и режим рек; проявление широтной зо-
нальности и высотной поясности, природные зоны; наиболее ха-
рактерные природные комплексы материков и стран; этнические 
особенности населения стран, основные виды хозяйственной де-
ятельности населения отдельных стран; антропогенные ландшаф-
ты материков и стран, меры по сохранению и улучшению приро-
ды, заповедники и национальные парки, объекты Всемирного 
природного и культурного наследия ЮнескО в странах северных 
материков.

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Обобщающая беседа. Установление сходства и различий 
в природе северных материков на основе анализа карт.
Деятельностный компонент: определить черты сход-
ства и различия в природе северных материков.
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Деятельностный компонент: индивидуальная само-

стоятельная работа учащихся. Составить обобщающие, 
систематизирующие и сравнительные таблицы, заполнить 
контурные карты по заданию учителя.
Задание. Ответы на итоговые вопросы учебника (с. 226).  
Выделить из предложенных вопросов те, на которые каж-
дый ученик знает ответ, и те, которые вызывают затрудне-
ния. Обсудить трудные вопросы на уроке.
Выполнить проект «Уникальные географические объекты 
материков и океанов» (учебник, с. 226).

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Взаимодействие  
природы и общества

Рост могущества человечества связан  

и с чрезвычайно высоким темпом накопле-

ния научной информации. По подсчётам 

специалистов, объём знаний об окружа- 

ющей нас природе, накопленный в течение 

последних десятилетий, равен объёму всех 

знаний, накопленных до середины XX века.

И. Н. Шрира

Человеческие проекты, не считающиеся  

с великими законами природы, приносят 

только несчастья.

К. Маркс

Урок 64 (§ 52) 
изменение природы человеком

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
обобщить и систематизировать знания учащихся о взаимодей-
ствии человека и природы, об изменениях этого взаимодействия 
во времени и обострении его в наши дни; раскрыть понятия  
«природные ресурсы», «природопользование», определить раз-
личия между рациональным и нерациональным природопользо-
ванием, убедить в необходимости сохранения и охраны геогра-
фической среды, познакомить с глобальными проблемами чело-
вечества; составить характеристику видов природных ресурсов; 
совершенствовать умения применять знания в новой ситуации. 
Как происходит загрязнение отдельных компонентов географиче-
ской среды?

Средства обучения:
схемы (строения географической оболочки, круговоротов ве-
ществ в географической оболочке и видов природных ресурсов); 
карты мира (физическая, природных ресурсов, важнейших куль-
турных растений, строения земной коры и полезных ископаемых), 
карты хозяйственной деятельности населения отдельных матери-
ков, экологические карты, учебные картины различных природно-
территориальных, аквальных и антропогенных ландшафтов.

Раз дел  IV
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Основные представления и понятия:
географическая оболочка, лито-, гидро-, атмо- и биосфера, гео-
графическая среда, полезные ископаемые, культурные растения 
и домашние животные, неисчерпаемые, возобновимые, невозоб-
новимые природные ресурсы; виды ресурсов по происхождению; 
нарушение природного равновесия, природопользование, нера-
циональное природопользование, загрязнение и истощение при-
родных ресурсов, рациональное природопользование, охрана 
и преобразование природы, равновесие между хозяйственной 
деятельностью и устойчивым развитием природной среды, каче-
ство окружающей среды, государственный контроль за состояни-
ем природной среды и источниками её загрязнения, междуна-
родное сотрудничество в деле охраны природы.

Межпредметные связи:
взаимодействие человека и природы в разные исторические эпо-
хи (история), устойчивость живых организмов к изменениям при-
родной среды (биология).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Природа и человек

Деятельностный компонент: беседа. Актуализация зна-
ний учащихся, ответы на вопросы перед параграфом (учеб-
ник, § 52). Установить, как складывались взаимоотношения 
между человеком и природой на разных этапах развития че-
ловечества. Какие породы домашних животных и виды куль-
турных растений создали люди?
Творческий компонент: провести анализ рисунков учеб-
ника (рис. 265, 266), составить описания и сделать вывод.
Индивидуальное учебное исследование. Подбор примеров 
взаимоотношений между природой и обществом.
Объяснение учителя. Определение понятия «природные 
ресурсы», изменение взаимоотношений между человеком 
и природой в эпоху научно-технического прогресса, быстро-
го развития науки и техники.

Виды природных ресурсов

Объяснение учителя. Основания для классификации при-
родных ресурсов. Деление их на группы по признаку исчер-
паемости.

1
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Деятельностный компонент: провести анализ схемы учеб-
ника (рис. 264) и привести примеры каждого вида ресурсов.

Группировка ресурсов по происхождению

Деятельностный компонент: по тематическим картам 
проанализировать размещение месторождений основных 
полезных ископаемых. Определить, какой материк (или 
группа стран) наиболее богат тем или иным набором мине-
ральных ресурсов.
Творческий компонент: сформулировать закономерности 
размещения месторождений полезных ископаемых в зависи-
мости от строения земной коры и форм рельефа.
Беседа. Актуализация знаний учащихся: что относят к клима-
тическим ресурсам? Как проявляется влияние этих ресурсов 
в жизни и хозяйственной деятельности людей?
Деятельностный компонент: на контурную карту нане-
сти границы территорий с наиболее благоприятными кли-
матическими условиями для жизни, хозяйственной деятель-
ности, туризма и отдыха.
Творческий компонент: определить роль водных ресурсов 
и установить их размещение по материкам, выделить группы 
стран, богатых и бедных водными ресурсами.
Объяснение учителя. Различия между понятиями «земель-
ные ресурсы» и «почвенные ресурсы».
Деятельностный компонент: по тематическим картам 
установить, какие материки и страны в их пределах богаты 
земельными и почвенными ресурсами.
Объяснение учителя. Виды биологических ресурсов. Ис-
пользование биологических ресурсов в хозяйстве.
Деятельностный компонент: установить, какие матери-
ки, акватории Мирового океана и какие страны особенно бо-
гаты биологическими ресурсами. Выполнить задание «Шко-
лы географа-страноведа».
Личностный компонент: определить, какими природны-
ми ресурсами богата ваша местность.

Нерациональное природопользование

Объяснение учителя. Введение понятия «природопользова-
ние». Истощение природных богатств, нерациональное при-
родопользование.

3
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Деятельностный компонент: на основе знаний о приро-
де материков и отдельных стран привести примеры истоще-
ния видов природных ресурсов, изменения природы на мате-
риках.
Самостоятельная работа: на контурной карте отметить 
границы территорий в пределах природных зон суши (и ак-
ваторий океанов), где проявляется загрязнение и истоще-
ние природы.

Рациональное природопользование

Объяснение учителя. Существенные признаки рациональ-
ного природопользования, равновесие между хозяйствен-
ной деятельностью и устойчивым развитием природы, каче-
ство среды.
Личностный компонент: актуализация личного опыта 
учащихся и опорных знаний: примеры рационального при-
родопользования в разных странах. Привести примеры при-
родопользования в своей местности.

Международное сотрудничество 
в деле использования и охраны природы

Деятельностный компонент: актуализация знаний 
о свойствах географической оболочки, о круговоротах ве-
ществ в ней. Объяснить причины необходимости междуна-
родного сотрудничества в охране и использовании природ-
ных ресурсов.
Объяснение учителя. Международные и государственные 
меры, направленные на сохранение и охрану природной сре-
ды; охрана объектов Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО.
Деятельностный компонент: под руководством учителя 
обозначить на контурной карте наиболее значимые памят - 
ники Всемирного природного и культурного наследия  
ЮНЕСКО, которые находятся на разных континентах и в оке-
анах.

Закрепление 
учебного материала

Какую роль играют природные ресурсы в жизни человече-
ства?

5
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В каких видах хозяйственной деятельности люди используют 
минеральные ресурсы?
Почему в последнее время хозяйственная деятельность вы-
звала большие изменения в природе?
На каких материках, в каких океанах и странах изменения 
природы особенно значительны?
Каковы источники загрязнения географической среды на су-
ше и в акваториях океана?
Какими путями и чем загрязняются земная кора, воздух, во-
ды, живые организмы, почва?
Какими средствами можно добиться равновесия между хо-
зяйственной деятельностью и устойчивым развитием при-
родной среды?
Какой тип природопользования характерен для местности, 
в которой вы живёте?
Что делает население вашей местности для сохранения 
и улучшения окружающей среды? Что лично вы сделали для 
сохранения и улучшения природы?
Какие памятники природы и культуры есть в вашей местно-
сти? В каком состоянии они находятся?

Домашнее задание /по выбору учителя/.

Урок 65 (§ 53) 
роль географической науки 
в рациональном использовании 
природы

Географическое мышление — это мышле-

ние, во-первых, привязанное к террито-

рии, кладущее свои суждения на карту, 

и, во-вторых, связанное, комплексное, не 

замыкающееся в рамках одного «элемен-

та» или одной «отрасли».

Н. Н. Баранский

Целеполагание и мотивация познавательной деятельности учащихся:
познакомить учащихся с возрастающей ролью географической 
науки в оптимизации процесса взаимодействия общества и при-
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роды, раскрыть смысл понятия «ноосфера», сформировать пред-
ставления о методах географической науки и об усилении роли 
экологической составляющей географии. Возрастает или снижа-
ется роль географической оболочки на современном этапе разви-
тия?

Средства обучения:
карты мира (физическая, природных ресурсов, экологических 
проблем, глобальных проблем человечества); учебные нагляд-
ные пособия и таблицы по теме урока, фотографии, учебные ви-
деофильмы о методах географии.

Основные представления и понятия:
природопользование, нерациональное и рациональное природо-
пользование, ноосфера, устойчивое развитие природной среды, 
методы географической науки.

Межпредметные связи:
методы наук о Земле (физика, химия, биология).

План урока
/методы, приёмы, 
формы учебной деятельности/

Особый этап развития 
географической оболочки 

Объяснение учителя. Развитие географической оболочки 
в наши дни тесно связано с деятельностью человечества. Су-
щественные признаки понятия «ноосфера», предложенно-
го В. И. Вернадским. География — наука об экологии обще-
ства.
Деятельностный компонент: актуализация опорных зна-
ний учащихся: привести примеры взаимоотношений обще-
ства и природы на материках и в отдельных странах.

Одна из задач географии — изучение 
закономерностей взаимодействия природы 
и общества

Объяснение учителя. Разнообразие методов географиче-
ской науки, посредством которых исследуется окружающая 
среда.
Деятельностный компонент: какие наблюдения ведут гео-
графы? Какие из них могут вести школьники? Какова роль по-
левых исследований при изучении окружающей среды? Какие 

1

2
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описания создают географы и где их фиксируют? Как учащие-
ся используют эти методы в процессе изучения географии? 
Определить, какие карты атласа и учебника были необходи-
мы вам в процессе изучения материков, океанов, народов 
и стран, как и с какой целью они применялись в учебном по-
знании.
Творческий компонент: актуализация опорных знаний 
учащихся: вспомнить и привести как можно больше приме-
ров использования на уроках приёмов сравнения (компо-
нентов природы, природных комплексов, природных зон, 
материков, океанов, стран); определить, при изучении ка-
ких объектов и явлений на уроках географии были исполь-
зованы статистические методы. Привести примеры. Выпол-
нить проект «От естественных ландшафтов — к культурным» 
(учебник, с. 234).
Объяснение учителя. Применение в географических иссле-
дованиях исторического подхода и новых методов получе-
ния информации о природе Земли, о населении, хозяйствен-
ной деятельности.

Закрепление 
учебного материала

Как изменялись задачи географии на разных этапах разви-
тия человечества?
Каковы причины возрастающей роли географической науки 
в наши дни?
Какие из методов географической науки чаще всего приме-
нялись на уроках географии, во время практических работ 
на местности и на учебных экскурсиях?
Проведите группировку методов географии, выделите среди 
них самые современные.
Подведите итоги изучения раздела «Взаимодействие приро-
ды и общества», дайте ответы на вопросы учебника (с. 234).

Домашнее задание /по выбору учителя/.
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Весенняя экскурсия 

В связи с требованиями ФГОС в гео графическом образо-
вании школьников возрастает роль практических умений 
и навыков, которые формируются не только на уроках, но и 
во время работы на местности, при проведении учебных и 
внеучебных экскурсий.

Цели учебной экскурсии: выявление на местности при-
родных комплексов, различия между которыми обусловлены 
неодинаковыми условиями освещения и увлажнения; состав-
ление описания этих комплексов; выявление взаимосвязей 
между компонентами комплексов, степени их антропогенно-
го изменения; составление простейшего плана местности, 
на которой изучаются природные комплексы.

Время проведения экскурсии: целесообразно провести 
экскурсию перед изучением последнего раздела, чтобы со-
брать местный материал, необходимый для изучения вопро-
сов взаимодействия природы и общества.

Средства обучения: воздушный и водный термометры, 
рулетка, компасы, планшеты и др.

Методы, приёмы, формы учебной деятельности. В ходе 
проведения экскурсии целесообразно применять частично 
поисковые и исследовательские методы, различающиеся по 
характеру познавательной деятельности, а также практиче-
ские методы. Перед проведением экскурсии учитель даёт за-
дания, организует сбор оборудования. Каждый ученик дол-
жен заполнить полевой дневник и сдать его учителю по окон-
чании экскурсии.

Учащиеся работают не только в группах, но и индивиду-
ально, каждый вносит в дневник экскурсии результаты на-
блюдений. В дневнике экскурсии предлагается составить 
и заполнить таблицу.

Со дер жа ние 
за да ний

Ви ды 
при род ных  

и ан тро по ген ных 
ком плек сов

Ре зуль та ты  
на блю де ний

Вы во ды  
(при чи ны  

и вза имо свя зи 
ком по нен тов)
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Проведение учебных экскурсий сложно организовать в ус-
ловиях больших городов. В опыте работы школ практикуют-
ся комплексные экскурсии по географии, биологии, матема-
тике, физике и другим предметам. Администрация школы 
выделяет специальные экскурсионные дни, создаёт условия 
для поездки школьников на загородные учебные базы, где 
есть условия для организации наблюдений в полевых услови-
ях, для исследовательской работы учащихся.

Летние задания 

В конце учебного года перед летними каникулами школь-
никам целесообразно предложить летнее задание по геогра-
фии.

Во время летнего отдыха учащиеся наблюдают самые раз-
нообразные природные, природно-антропогенные и антро-
погенные комплексы.

Задания включают описания рельефа, горных пород, по-
годных условий, вод, почв, растительности, животного ми-
ра, а также видов хозяйственной деятельности.

Особое внимание наблюдатель должен обратить на состо-
яние окружающей географической среды мест отдыха и ме-
ры по охране природы, предложить свои меры улучшения 
среды.

Оценка качества урока

Учитель — автор урока. Урок — его художественное произ-
ведение. Таинство формирования личности во многом про-
исходит на уроках, через которые проходит каждый школь-
ник за время обучения. Вот почему учителю так важно уметь 
оценивать каждый свой урок.

Необходимо помнить, что при оценке качества урока нель-
зя ограничиваться лишь оценкой уровня усвоения учениками 
знаний и умений. Более важно на современном этапе модер-
низации образования оценить урок с позиций воспитания 
и развития школьников, с позиций формирования у них опы-
та творческой деятельности и эмоционально-ценностного от-



пОурОчнОе планирОВание. сценарии урОкОВ  

181

ношения к миру, к деятельности. В требованиях Федерально-
го государственного образовательного стандарта основного 
общего образования к уровню подготовки выпускников ос-
новной школы по географии особое внимание обращается на 
то, что в результате изучения географии ученик должен не 
только знать (понимать) основы географии, но и уметь вы-
делять, описывать, объяснять, определять и т. д., а также, что 
особенно важно, уметь использовать приобретённые знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни. То есть при оценке качества урока важно оценивать как 
его образовательную, так и воспитательную и развивающую 
направленность.

Оценку качества урока проводят, как правило, в два этапа: 
оценивается подготовка урока и проведённый урок. Реаль-
ный урок отличается от запланированного живым общени-
ем между учителем и учащимися, его проведение во многом 
зависит от педагогического мастерства учителя, от поведе-
ния учащихся.

Качество подготовки урока определяется оценкой:
 • постановки целей и их реализации в структуре и содержа-

нии урока;
 • научного уровня учебного материала, его отдельных струк-

турных блоков;
 • планирования организации познавательной учебной дея-

тельности школьников;
 • соотношения репродуктивной и творческой деятельно-

сти учащихся;
 • соответствия урока современным требованиям дидактики 

и методики и др.
Качество проведённого урока определяется оценкой:

 • реализации образовательных, воспитательных и развива-
ющих целей урока;

 • психологического климата: проводится анализ отноше-
ния учащихся к уроку, взаимоотношений учащихся с учи-
телем и друг с другом, проверяется наличие у них познава-
тельного интереса к изучаемому материалу;

 • усвоения учащимися содержания урока.
План анализа урока
1. Тип урока по дидактической цели, а также по форме 

организации учебной деятельности.
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2. Триединые цели урока, средства их достижения и пла-
нируемые результаты урока.

3. Связь урока с предыдущими и последующими, его ме-
сто в системе уроков.

4. Какие особенности учащихся класса были учтены при 
планировании урока? Какие способы мотивации учебной де-
ятельности были использованы учителем?

5. Структура урока, рациональность распределения вре-
мени на отдельные этапы урока, связь между этапами урока 
и главный этап урока.

6. Как был сделан отбор средств, методов и форм органи-
зации учебной деятельности? Как они соответствовали це-
лям урока и запланированным результатам?

7. Какими средствами учитель добивался высокой работо-
способности (умственная, эмоциональная активность) уча-
щихся на уроке?

8. Воспитательный потенциал урока, его связь с жизнью, 
применение краеведческого материала в целях конкретиза-
ции учебного материала.

9. Как проводилось закрепление изученного на уроке? Ка-
кой была реакция учащихся?

10. Какие виды и формы контроля усвоения учебного ма-
териала применялись и на каких этапах урока?

11. Психологическая атмосфера на уроке, общение учите-
ля и учащихся.

12. Объём домашнего задания, инструктаж его выполне-
ния, соблюдение нормы домашней работы.

13. Оценка результатов урока. Ви`дение учителем удачных 
и неудачных моментов урока, понимание того, как испра-
вить свои ошибки.
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