
  



Пояснительная записка

Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработана на основании следующих нормативно-
правовых документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального  Государственного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного

приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.;
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577)

4. Локальным  актом  МБОУ  «Русско-Пычасская  СОШ)  составлена  на  основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; 

5. Примерной программы основного общего образования в соответствии с основными положениями
ФГОС  нового  поколения;  примерной  программы  основного  общего  образования  по  учебным
предметам «Стандарты второго поколения. География  10-11 класс» - М.: Просвещение, 2011г. и
«География.  Сборник рабочих программ 10-11 классы»  -  М.:  Просвещение,  2014.(  Составитель
Т.А.Бурмистрова) .

Рабочая программа ориентирована на учебник под редакцией коллектива авторов: А.П.Кузнецов, Э.В.Ким,
издательство ООО «Дрофа» 2019 год
Рабочая программа рассчитана на учеников 10-11 классов.

Место предмета в учебном плане

Курс географии в 10 и 11 классе рассчитан на 34 ч. ( 1 ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии с
учебным планом образовательного учреждения.

Особенности рабочей программы

В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, что может быть отражено как в
самой  рабочей  программе,  так  и  в  дополнительной  пояснительной  записке  с  указанием  причин
корректировки.  Все  изменения,  дополнения,  вносимые  педагогом  в  рабочую  программу  в  течение
учебного года, согласуются с администрацией образовательного учреждения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и

настоящему  многонационального  народа  России,   чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования  русского



языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на
территории  современной России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к  религиозным чувствам,  взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях  народов России,  готовность  на  их  основе к  сознательному самоограничению в
поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах
светской  этики,  культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание
значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность
ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира.

5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию
образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей
(формирование  готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское
участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской
деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства  организации  общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в



художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в  том числе в  понимании красоты человека;  потребность  в  общении с  художественными
произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности);

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система,  факт, закономерность, феномен,
анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами  читательской  компетенции,  приобретение
навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах
будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов, мыслей;  представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов)  и в
наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

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

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной
деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать  конечный

результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая

логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  и
составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной
и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать  действия,  указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и

находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и
критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,  осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/
или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее

решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным способом  на  основе  оценки  своих  внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности

и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из

ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять,  какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной напряженности),  эффекта  восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения  психофизиологической
реактивности).


Познавательные УУД

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из

этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при  этом  общие
признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять

способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные
причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный анализ;



 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические

связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную

область;
 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,  исследования

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или
заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,  информационный,  текст  non-
fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и  других

поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации
результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на



основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое
мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали  или  препятствовали

продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего

мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о правилах и  вопросах для обсуждения в  соответствии с поставленной перед

группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог

в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках

диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения  смысловых

блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под

руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения

коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи  своих

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения

задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных

программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения  информационных  и  коммуникационных
учебных задач,  в  том числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание
презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;



Предметные результаты.
Выпускник научится:

 выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных):  находить  и  извлекать  необходимую
информацию;  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие
географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  пространстве  по  географическим  картам
разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического  описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и
практико-ориентированных  задач:  выявление  географических  зависимостей  и  закономерностей  на  основе
результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,  обобщения  и  интерпретации  географической  информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);
расчет  количественных  показателей,  характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы;
составление  простейших  географических  прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на  сопоставлении,
сравнении и/или оценке географической информации;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,  атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения
водных потоков;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать  географические
объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и  проводить  их  простейшую
классификацию;

 использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  между
изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их  свойств,  условий
протекания и различий;

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

 использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными  демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения

материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией

и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать  знания  о  мировом,  зональном,  летнем  и  зимнем  времени  для  решения  практико-

ориентированных  задач  по  определению различий в  поясном времени  территорий в  контексте  реальной
жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;

 оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных  территорий
России;



 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных  территорий

России; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие
динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,  половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;

 различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;  функциональную  и
территориальную структуру хозяйства России;

 использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещения  отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры
хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий
по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности  жизни,  качества

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас

для определения азимута; 
 описывать погоду своей местности; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности; 
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения

учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками

географической информации;
 подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о  современных

исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении  социально-

экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры  практического  использования
географических знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в  научно-
популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять  описание  природного  комплекса;выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих  глобальных
изменений климата;



 оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений  климата  для
отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими  изменениями,  а  также
развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с
точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать  на  карте  артезианские  бассейны  и  области  распространения  многолетней

мерзлоты;
 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических  данных  гипотезы  об  изменении

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

Содержание учебного предмета.
10 класс

Раздел 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА (24ч.)
Введение (1ч.). 
География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  Виды  географической
информации,  ее  роль  и  использование  в  жизни  людей.  Геоинформационные  системы.  Уникальная  роль  географии  в
системе наук:  формирование образа  конкретной территории.  Основная  цель современной географии — обоснование путей
рациональной организации общества,  изучение процессов  взаимодействия  природы и общества  на конкретной территории.
История  развития  географической  науки;  основные  этапы. Структура  современной  географии;  физико-географические  и
общественные географические науки, картография. Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы,
понятия  и  термины. Источники  географической  информации:  экспедиционные  наблюдения,  исторические  документы,
статистика,  средства  массовой  информации  (периодические  издания,  радио,  телевидение,  Интернет),  учебные  материалы
(учебники,  атласы,  справочники  и  пр.). Методы  географических  исследований:  описательный,  сравнительный,
картографический, статистический, моделирования, геоинформационный.
 Природа и человек в современном мире. (4ч.)
 Взаимодействие  человека  и  природы,  изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и  настоящем.  Основные  виды
природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и  территориальные  сочетания.  Классификация
природных  ресурсов  по  характеру  их  использования:  для  промышленности,  сельского  хозяйства  и  отдыха  человека
(рекреационные). Понятие о природно-ресурсном потенциале. Территория как главный ресурс для экономического развития.
Основные направления использования территории:  для проживания людей,  для ведения хозяйства,  основа географического
разделения труда,  сфера  геополитических интересов  различных стран.  Понятие об экономически эффективной территории.
Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и экономическое значение. Понятие о
ресурсообеспеченности территорий и стран мира.
Взаимодействие общества и природной среды.  Влияние природной среды на антропологические характеристики человека,
его образ жизни, хозяйственную деятельность (в том числе и на специализацию хозяйства). История взаимоотношений природы
и  человека.  Постоянное  расширение  масштабов  вторжения  человека  в  природу.  Формирование  ноосферы.  Учение  В.  И.
Вернадского о ноосфере. География природопользования.  Развитие человечества как история взаимоотношений человека и
природы.  Понятие  о  природопользовании.  Рациональное  и  нерациональное  природопользование. Типология  стран  по
особенностям  природопользования.  Отрицательные  последствия  нерационального  природопользования;  истощение  многих
видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального природопользования: экономические,
технологические, санитарно-гигиенические.
К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №1. Природа и человек в современном мире.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  1. Оценка ресурсообеспеченности США и Китая.



Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения.  Динамика численности населения мира в ХХ—
XXI  вв.  Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы  воспроизводства  населения.  Типы
воспроизводства  населения:  традиционный,  переходный и современный.  Особенности естественного движения населения в
странах  трех  типов  воспроизводства.  Концепция  демографического  перехода  и  его  социально-экономическая  основа.
Демографическая  политика  и  ее  основные  виды  (ограничительная,  стимулирующая).  Состав  и  структура  населения.
Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение
населения  —  в  возрастной  структуре  мирового  населения.  Продолжительность  предстоящей  жизни  населения  и  ее
региональные  различия.  Парадокс  полового  состава  мирового  населения:  преобладание  мужского  населения  в  мире  и
преобладание женского населения в большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ.
Географический  рисунок  мирового  расселения.  Основные  направления  и  типы  миграций  в  мире.  Географические
особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,  городское  и  сельское  население  мира.  Урбанизация  как
всемирный  процесс.  Плотность  населения  и  отличия;  ареалы  повышенной  плотности  населения.  Три  типа  размещения
населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся,
развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их
критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 
 Человечество  —  мозаика  рас  и  народов. Современная  география  религий.  Расовый  состав  населения  мира  и  его
региональные  особенности. Понятие  об  этносе  (народе).  Этнические  процессы  в  современном  мире:  объединение,
разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация
народов мира по языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. География религий
мира.  Основные  очаги  этнических  и  конфессиональных  конфликтов.  География  паломничества  к  святым  местам.
Особенности  религиозного  состава  населения  стран  мира.  Храмовые  сооружения  как  элемент  культурного  ландшафта;  их
основные виды.
 Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия жизни
людей. Основные показатели уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу
населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов населения. Качество
жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как
показатель качества жизни населения.
 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №2. Население мира.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  2. Анализ современного состояния естественного движения населения мира.
Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации.
 Составление характеристики «идеального» города – «экополиса».
Особенности  развития  современного  всемирного  хозяйства.  Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.
Отраслевая  и  территориальная  структура  хозяйства  мира.  Научно-технический  прогресс  и  НТР.  Научно-технический
потенциал  и  его  составляющие.  Глобализация  как  всемирный  процесс;  ее  проявления  в  экономической,  политической  и
социальной сферах жизни современного общества. Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов
транснационализации  и  экономической  интеграции.  Географические  аспекты  экономической  интеграции  и  деятельности
транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве.
 Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные факторы размещения хозяйства и
их  характеристика:  территория,  природно-ресурсный  потенциал,  экономико-географическое  положение,  трудовые  ресурсы,
потребитель, транспорт и связь, научно-технический потенциал. Изменение роли факторов в процессе исторического развития
хозяйства.  Типы  промышленных  районов.  География  основных  отраслей  производства  и  непроизводственной  сфер,
регионов различной специализации.
«Кто  есть  кто»  в  мировой  экономике. Страны  мира  во  всемирном  хозяйстве.  Основные  экономические  показатели,
определяющие место  страны:  размеры (масштабы),  структура,  темпы и уровень  развития  экономики.  Показатели  размеров
экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП.
Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, промышленности и непроизводственной
сферы) по занятости населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах
мира на рубеже ХХ—XXI вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень
экономического  развития  страны:  ВВП  на  душу  населения,  производительность  труда,  доля  наукоемкой  продукции  в
производстве и экспорте и др.
Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства.  Страны-лидеры в производстве  сельскохозяйственной
продукции.  Структура  производства  в  мировом  сельском  хозяйстве  и  ее  региональные  различия.  Структура  и  география
мирового  растениеводства;  ведущая  роль  зерновых  и  технических  культур  (главные  культуры).  География  мирового
животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и
его  показатели  (производительность  труда,  производство  продукции  в  расчете  на  душу  населения  и  единицу
сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др.).
Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи
минерального сырья;  особая  роль  топлива  металлических  руд.  Изменения в  структуре  производства  и  географии  мировой
топливной  промышленности.  Особенности  географии  добычи  минерального  сырья.  Страны-лидеры  в  добыче  полезных
ископаемых;  ведущие  и  главные  горнодобывающие  державы.  Актуальные  проблемы  развития  горнодобывающей
промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и пр.
Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности
географии мировой обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в
структуре  обрабатывающей  промышленности;  ведущая  роль  машиностроения  и  химической  промышленности.  Структура
мирового машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее современная география).



 Непроизводственная  сфера  мирового  хозяйства. Место  непроизводственной  сферы  в  мировом  хозяйстве.  Структура
непроизводственной сферы:  услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя торговля, управление.  Особенности географии
отдельных секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география.
 Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных видов транспорта.
Основные международные магистрали и транспортные узлы. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации
транспортной сети. География главных мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели.
Современная  информационная  экономика. Развитие  информационной  экономики  и  информационной  индустрии  в
постиндустриальную эпоху.  Структура  и  география  информационной  экономики.  Основные  виды  информационных услуг.
Типы научно-производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика.
Современные мирохозяйственные  связи. Международное  географическое  разделение  труда  (МГРТ)  как  основа  развития
международных экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация производства и ее
виды:  межотраслевая,  предметная,  технологическая  и  подетальная.  Подетальная  специализация  и  международное
кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия).
Степень  участия  стран  в  МЭО;  различный  уровень  «открытости»  их  экономики.  Понятие  о  международной
конкурентоспособности  стран;  определяющие  ее  факторы.  Основные  формы  МЭО:  международная  специализация  и
кооперирование  производства,  внешняя  торговля  товарами,  внешняя  торговля  услугами  (финансовые  отношения,  торговля
научно-техническими знаниями, международный туризм, международный рынок рабочей силы).
 Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей интернационализации
производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной
продукции  и  уменьшение  доли  сырья.  Международная  специализация  крупнейших  стран  и  регионов  мира.
Интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
 Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых
рынков  —  валютного,  кредитного  и  инвестиционного.  Понятие  о  валюте;  виды  валют  (национальная,  иностранная,
коллективная,  резервная).  Главная  коллективная валюта — евро и география ее  распространения.  Доллар США и евро —
основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира;
источники их формирования и экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и
частное кредитование.  Внешняя задолженность стран мира;  причины ее  образования и возможности ликвидации.  Мировой
рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и
офшоры).  География  мировых  валютно-финансовых  отношений.  Мировая  торговля  и  туризм.  Экономическая  роль
международного туризма. Классификация видов туризма — приморский, морской круизный, горнолыжный, познавательный,
религиозный  паломнический  и  др.,  их  география.  Основные  туристические  потоки  —  внутриевропейский,  американо-
европейский.  Регионы  и  страны-лидеры  международного  туризма;  ведущая  роль  Европы,  европейских  стран  (Франции,
Испании и Италии), а также США и Китая.
 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №3. Мировое хозяйство.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  5. Определение сдвигов в размещении обрабатывающей промышленности.
 Составление характеристики внешней торговли мира.
Раздел 2. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА (10 часов.)
 Общая характеристика регионов и стран мира. Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта
мира.  Понятие  о  географическом  регионе  и  субрегионе.  Части  света  как  историко-географические  регионы  мира;  их
географическое  наследие  и  географическая  специфика.  Географическое  наследие  включает  в  себя  элементы  культуры  и
цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические особенности региона. Географическая специфика
региона, историко-географический анализ пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава
каждого  региона  мира.  Место  регионов  в  современном  мире.  Политическая  карта  как  «политический  портрет  мира»;  ее
особенности.  Государства  и  страны на  политической  карте.  Особенности  территории  стран  — географическое  положение,
величина,  конфигурация.  Государственное  устройство  стран  мира:  формы  правления  (республики  и  монархии)  и
территориально-государственное  устройство  (унитарные  страны  и  федерации).  Специфика  государственного  устройства
некоторых стран мира — абсолютные и теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на
карте мира.
 Геополитический образ мира. Понятие о геополитике.  Составляющие геополитики:  определение сферы геополитических
интересов  страны,  построение  системы  отношений  с  различными  странами,  разработка  методов  обеспечения  интересов
государства.  Сферы  геополитических  интересов  различных  стран  мира  и  методы  обеспечения  геополитических  интересов
страны — экономические, политические,  военные, культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его
составляющие — экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире.
Политическая география как ветвь географической науки.  Особенности географического положения, история открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы . 7.  Составление  сравнительной  характеристики  геополитического  положения  стран
мира.
 Зарубежная Европа в  современном мире. Место  зарубежной  Европы:  небольшая  территория и  численность  населения,
ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес.
Политическая  карта  и  изменения на ней во  второй половине ХХ в.  Высокая  степень заселенности территории.  «Старение
нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и
религиозного  состава  населения  большинства  стран.  Этнические  и  конфессиональные  проблемы  и  конфликты.  Крупный
экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических отношений. Европа — зона активных
интеграционных  процессов.  Влияние  интеграции  на  географию  хозяйства  региона.  Особенности  географического
(пространственного)  рисунка  европейского  хозяйства:  высокая  степень  освоенности  территории,  единое  экономическое



пространство. Основные этапы формирования европейского экономического пространства: начало нашей эры, периоды раннего
и развитого феодализма,  эпоха позднего  феодализма и Великих географических открытий,  ХШ—XIX вв.,  первая  и вторая
половина  ХХ в.  Современный  пространственный  рисунок  европейского  хозяйства;  главное  экономическое  ядро,  основные
экономические ареалы, экономическая ось.
Внутренние географические различия в Европе.  Северная Европа.  Норвегия — природная среда в жизни человека.
Природные, политические и социально-экономические различия внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы и их
специфика.  Различные  варианты  выделения  субрегионов.  Северная  Европа:  приморское  положение;  морские,  лесные,
гидроэнергетические  ресурсы;  малая  численность  населения  и  высокие  стандарты  жизни;  старые  (рыболовство,  лесное
хозяйство,  судоходство  и  пр.)  и  новые  (добыча  нефти  и  природного  газа,  электроника  и  пр.)  отрасли  международной
специализации хозяйства. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства Норвегии.
Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое
производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная
эпоха  в  жизни  Норвегии;  изменения  в  структуре  хозяйства  и  новая  международная  специализация  страны;  значительное
повышение уровня жизни населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны: особая роль прибрежных районов
и столичной агломерации.
Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Географический облик Средней Европы: значительная
численность населения, массовая иммиграция; крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом
хозяйстве  и  международных  экономических  отношениях,  крупномасштабное  развитие  всех  основных  производств;
экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы превращения  Германии в  европейского  лидера.
Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй
половине  ХХ  в.  Географическое  положение  Германии  в  Европе:  «ключевое»  центральное  положение,  высокая  степень
соседства (большое количество стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы
угля  и  калийных  солей;  благоприятные  агроклиматические  ресурсы.  Крупная  численность  населения;  «нулевой»  прирост
населения  и  массовая  иммиграция.  Традиционные  трудовые  навыки  населения.  Возрастающая  роль  немецкого  языка  в
современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. Высокая экспортность производства;
активное  участие  в  системе  международных  экономических  отношений.  «Полицентрический»  пространственный  рисунок
немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций.
 Средняя  Европа.  Многоликая  Франция. Особенности  географического  положения  и  природных  условий  Франции.
Многообразие  природных  ландшафтов  страны.  Население  Франции:  черты  сходства  и  отличия  в  сравнении  с  другими
европейскими  странами.  Особая  роль  Парижа  и  столичной  агломерации.  Национальный  состав  населения;  иммигранты  и
национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень развития французского
хозяйства. Отрасли международной специализации — агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др.
Регионы  страны  и  их  географический  облик  —  Парижский,  Восточный,  Лионский,  Западный,  Юго-Западный  и
Средиземноморский.
 Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как одна из великих держав; ее место в
современном  мире.  Историко-географические  особенности  формирования  населения  (иберийцы,  кельты,  римляне,  англы,
саксы). Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. Британия — страна традиций;
политические традиции, традиционный образ жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический облик
районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и
Северная Ирландия (Ольстер).
 Южная Европа.  Италия на мировых рынках. Географический облик Южной Европы: приморское положение;  крупные
рекреационные  ресурсы  мирового  значения;  отрасли  международной  специализации  (туризм,  субтропическое  земледелие,
легкая  промышленность  и  современные  производства).  Факторы  формирования  специализации  хозяйства.  Приморское
положение  в  Средиземноморском  бассейне.  Благоприятные  агроклиматические  и  рекреационные  ресурсы.  Значительные
трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине ХХ в. — от эмиграции к
иммиграции.  Европейская  экономическая  интеграция и углубление международной специализации итальянского  хозяйства.
Особое место Италии на международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и
экспорте страны.
 Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал;
коренные социально-экономические преобразования, смена моделей развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО.
Центральное положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими народами и создание
Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на этноконфессиональный состав населения. Современное
геополитическое  положение  страны:  интеграция  в  Западную  Европу,  участие  в  НАТО,  ЕС  и  Шенгенском  соглашении.
Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; развитие международного туризма (в
том  числе  транзитного).  Влияние  географического  положения  на  формирование  пространственного  рисунка  размещения
населения и хозяйства страны. Доминирующая роль Будапешта в жизни страны.
 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №4. Зарубежная Европа.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  8.  Анализ  историко-географических  особенностей  формирования  экономического
пространства Европы.
Создание географического образа территории Зарубежной Европы.
 Составление характеристики географического пространства Италии.

11 класс
Раздел 1. «Многоликая планета» 29 часов.



Географическое  наследие  Азии.  Природно-ресурсный  потенциал  зарубежной  Азии  и  проблемы  его  использования.
Древние азиацкие цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский,
китайский и др.Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и
террасное земледелие,  хозяйство в оазисах,  отгонно-пасбищтное скотоводство.  Природно-ресурсный потенциал зарубежной
Азии  и  его  главные  особенности:  огромная  величина,  большое  разнообразие,  территориальные  сочетания  ресурсов,
концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое значение (нефть,
природный  газ,  уголь),  руды  металлов  (олово,  вольфрам).  Крупнейшие  в  мире  земельные  ресурсы;  высокая  доля
обрабатываемых,  а  также  неудобных для  сельского  хозяйства  земель  и  низкая  доля  лесов.  Специфика  агроклиматических
ресурсов.  Особенности  размещения  лесных,  водных  и  рекреационных  ресурсов.  Высокая  степень  территориальной
концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 
 «Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная численность, резкие контрасты
в  размещении,  низкий  уровень  и  высокие  темпы  и  высокие  темпы  развития  урбанизации,  пестрый  состав  населения,
крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. Высокая степень
концентрации  населения  всего  лишь  в  нескольких  ареалах  (долины  больших  рек  и  крупные  равнины).  Резкие  контрасты
плотности населения между отдельными странами. Азия – «мировая деревня», невысокая доля горожан и максимальное число
сельских жителей;  живучесть  сельского  образа  жизни.  Бурная  урбанизация  и  быстрый рост  городов-гигантов  и  городских
агломераций. Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и
его причины.
Зарубежная  Азия  в  современном  мире.  Юго-Западная  Азия.  Турция:  географическое  положение  и  социально-
экономическое  развитие.  Специфика  положения  зарубежной  Азии  в  мировом  хозяйстве.  Противоречивость  азиатской
экономики: традиционное и современное производство. Невысокий в целом уровень развития экономики. Контрасты в уровне
экономического  развития  отдельных  стран  региона.  Особенности  структуры хозяйства.  Модели  социально-экономического
развития  азиатских  стран.  Географические  субрегионы зарубежной  Азии  и  факторы их  формирования.  Особенности  Юго-
Западной Азии. Турция как новая индустриальная страна. Узловое географическое положение Турции. Место Турции в системе
международных экономических отношений и отрасли ее международной специализации. 
 Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна мира. Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран,
особенности  природных  условий,  специфика  многочисленного  населения  и  его  низкий  уровень  жизни.  Место  Индии  в
современном мире. Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. Современный
сложный этнический состав населения. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Главные религии
Индии.
Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшая страна–архипелаг.  Буферное географическое положение Юго-Восточной
Азии  между  Восточной  и  Южной  Азией.  Индонезия  –  страна–архипелаг.  Влияние  островного  положения  на  особенности
заселение  и  освоения  территории  страны.  Уникальность  государственного  индонезийского  языка.  Крупнейшая  исламская
держава  мира.  Резкие  контрасты  в  плотности  населения.  Традиционные  виды  хозяйства  на  островах  Индонезии.
Индустриализация и развитие современных промышленных производств в машиностроении и химической промышленности.
Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява.
 Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Восточная Азия – самый крупный субрегион, самый мощный
ресурсный и экономический потенциал, большой геополитический вес. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира.
Изменение в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамического развития Китая. Размещение
населения и хозяйства страны. Роль специальных экономических регионов. Специальные административные районы Сянган и
Аомэнь.
Япония: «экономическое чудо».  Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического
чуда». Основные факторы «экономического чуда». Смена моделей экономического развития страны. Приоритетное развитие
обрабатывающей  промышленности  в  50-70-е  годы ХХ в.  Развитие наукоемких производств  и сферы услуг  в  конце  ХХ в.
Особенности размещение населения и хозяйства.
Республика  Корея  –  новая  индустриальная  страна. Раскол  Кореи  на  два  государства  после  Второй  мировой  войны.
Различные пути социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика Корея – передовая
новая индустриальная страна;  современная  структура хозяйства и экспорта.  Международная промышленная специализация.
Особая роль в хозяйстве главных экономических районов: Сеула и  Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для
развития страны. Особенности воспроизводства и размещения населения. 
 Страны Центральной Азии и Закавказья.  Казахстан – «ключевая» страна Центральной Азии. Становление национальной
экономики  стран  СНГ  после  распада  СССР,  проблемы  и  перспективы  развития.  Казахстан  в  составе  России  и  СССР.
Современное  географическое  положение  республики.  Специфика  природно-ресурсного  потенциала.  Контрасты в  плотности
населения. Многонациональный характер населения. Двуязычие в Казахстане. Хозяйство современного Казахстана и три его
главных производства. Главные виды добываемого минерального сырья. Электроэнергетика и металлургия – основа тяжелой
промышленности страны. Специализация сельского хозяйства.  Экономические регионы Казахстана,  их природно-ресурсный
потенциал и специализация хозяйства.
 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №1. Зарубежная Азия.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 1. Анализ особенностей размещения населения Зарубежной Азии.
2. Составление характеристики текстильной промышленности Индии.
3. Создание географического образа территории Зарубежной Азии.
 Америка  в  современном  мире.  Географическое  наследие  Америки.  Место  Америки  в  современном  мире:  крупный
ресурсный и экономический потенциал,  наличие двух частей  (Англо-Америка и Латинская Америка).  Особая роль США в
регионе и мире. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации. Высокий уровень урбанизации. Формирование
крупнейших городских агломераций и мегаполисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в
Латинской  Америке.  Особенности  структуры  и  размещение  хозяйства  стран  Америки.  Географические  типы  хозяйства.



Сравнительные  масштабы  Англо-Америки  и  Латинской  Америки;  их  место  в  системе  международных  экономических
отношений.  Формирование  единого  хозяйственного  комплекса  США  и  Канады.  Международные  (американо-канадские)
производства.  Интеграционное объединение НАФТА.  Древнейшее население Америки.  Государства  инков,  ацтеков и майя.
Маисовая (кукурузная) цивилизация. Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. Особенности европейской
колонизации Америки, ее основные этапы. Развитие фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. 
 Население и география культур Америки.  Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации. Решение проблемы
рабочей  силы на  американских  плантациях;  география работоторговли.  Массовая  европейская  иммиграция  в  ХVIII-XIXвв.
Формирование  специфических  расовых  групп  населения.  «Америка  –  симбиоз  культур».  Культурно-географический  облик
современной Америки и его особенности. Культурно-географические субрегионы современной Америки. 
 Северная  Америка.  Пространственный  рисунок  хозяйства  США.  Историко-географические  особенности  заселения  и
освоения территории США. Рост территории США в XVIII-XIXвв. Промышленный1 переворот и бурное развитие хозяйства в
XIXв.  Современная  структура  американского  хозяйства.  География  сельского  хозяйства  США.  Горнодобывающая
промышленность.  Машиностроение  и  химическая  промышленность  –  ведущие  отрасли  американской  индустрии.  Развитие
электроники в Силиконовой долине и Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 
 Индустриализация  в  Латинской  Америке.  Индустриализация  в  Латинской  Америке  во  второй  половине  XXв.  Модели
индустриализации,  их  главные  особенности.  Причины  смены  моделей  развития;  преимущества  экспортной  ориентации.
«Отверточное» (сборочное) производство в пограничных с США районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран
Латинской Америки в условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности. Высокая степень концентрации
промышленности в главных индустриальных центрах региона. 
Бразилия – латиноамериканский гигант.  Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран
мира.  Большая  величина  и  разнообразие  природно-ресурсного  потенциала  Бразилии.  Главные  виды  природных  ресурсов
страны. Специфика населения страны. Бразилия –крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая партугалоговорящая
страна.  Индустриализация  современных  производств.  Превращение  Бразилии  в  новую  индустриальную  страну.  Резкие
контрасты в размещении хозяйства и населения страны. Экономические районы Бразилии. Амазония –зона нового освоения; ее
экологические проблемы. 
 Мезоамерика территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная
Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская
колонизация  и  коренное  изменение   населения.  Традиционное  плантационное  хозяйство.  Новые  виды  хозяйства:
горнодобывающая,  обрабатывающая  и  нефтеперерабатывающая  промышленность,  международный  туризм,  финансовая
деятельность,  флот  «удобного  флага».  Узкая  экономическая  специализация  малых  островных  стран.  Развитие  транзитной
экономики. 
К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №2. Америка 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 4. Выявление географических особенностей населения Северной Америки.
5. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства США.
6. Выявление особенностей отраслевой структуры хозяйства стран Латинской Америки.
 Африка  в  современном  мире.  Географическое  наследие  Африки.  Место  Африки  в  современном  мире.  Разнообразие
природных ресурсов  и  их  крайне  неравномерное  размещение.  Важнейшие  виды минеральных ресурсов.  Лесные  и  водные
ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика населения. Отсталая структура экономики, в которой велика
доля сельского хозяйства  и  добывающих производств.  Потребительское и товарное сельское хозяйство;  главные культуры.
Место  Африке  в  системе  международных  экономических  отношений.  Основные  ранние  миграционные  потоки  в  Африке;
переселение  народов  банту  и  арабов.  Традиционные  виды  хозяйства;  их  развитие  в  гармонии  с  природой.  Особенности
африканского традиционного общества. Отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже
XIX-XXвв. Противоречивое наследие колониализма. 
 Географическая  специфика  Африки.  Африканские  ландшафты;  двойственность  (дуализм)  территории.  Процессы
опустынивания  и  их  последствия.  Особенности  размещения  минеральных  ресурсов;  главные  ареалы  их  концентрации.
География расселения главных африканских этносов.  Национальный состав  населения.  Официальные языки в  африканских
странах.  Религиозный состав  населения.  Пространственный рисунок  размещения хозяйства.  Главные районы концентрации
промышленности.  Колониальный  рисунок  транспортной  сети.  Формирующая  урбанизация  и  гипертрофированное  развитие
главного города. Новые африканские столицы и причины их создания. 
Географические  субрегионы  Африки.  ЮАР  –  крупнейшая  экономическая  держава  континента.  Географические
субрегионы.  Ведущая  роль  Южной  Африки  (ЮАР)  в  экономике  Африки  (в  первую  очередь  в  промышленности).  Страна
переселенческого капитализма. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского
большинства  за равноправие.  Официальные языки страны.  Неравномерность  размещения населения и ее  причины.  ЮАР –
«страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды и
размещение. Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  7.  Составление  сравнительной характеристики  геополитического  положения стран
мира. 
 Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные
жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании. Европейская колонизация в  XVIII-XIXвв. Австралия и Новая
Зеландия  - страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии. Экономическое развитие стран
Океании;  высокий уровень развития Новой Зеландии.  Специализация хозяйства  малых островных стран Океании;  высокий
уровень развития Новой Зеландии.
Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность географического положения региона – периферия  Южного
полушария.  Уникальный  состав  региона:  страна-материк  и  мир  многочисленных  островов  Океании.  Состав  Океании  и
географические  особенности  Маланезии,  Полинезии  и  Макронезии.  Специфика  географического  положения  и  природных



ресурсов  Австралии.  Географические  особенности  заселения  и  освоения.  Современный  характер  размещения  населения.
Географические регионы Австралии. 
 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а №3. Африка. Австралия и Океания.
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  8. Анализ внешней торговли Австралии.
Геополитическое положение России. Изменение географического положения России во времени. Современные границы.
Россия – евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный
потенциал России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.
 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Россия на политической карте мира, в
мировом  хозяйстве,  системе  международных  финансово-экономических  и  политических  отношений.  Отрасли
международной специализации России.  Место России в  современном мире.  Особенности  населения и  хозяйства  России.
Неравномерность размещения населения и его причины. Ведущее значение Центральной России для страны. Трудовые ресурсы
станы. НТП и НТР в первой половине XXIв. Специфика России в международном географическом разделении труда. 
 Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе международных
экономических  отношений.  Структура  и  география  внешней  торговли  России.  Конкурентные  преимущества  и  недостатки
российского хозяйства. Россия и мир в начале XXIв.
Особенности географии экономических,  политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами
мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России.
 Обобщение знаний «Многоликая планета»
Контрольная работа №4. Многоликая планета
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  9. Анализ особенностей развития мирового хозяйства и хозяйства России на рубеже
20-21 вв.
Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (5ч.)
Ппонятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.  Географическое  содержание  глобальных  проблем
человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы
как приоритетные, пути их решения. Экологические проблемы – самые актуальные проблемы современности. Экологический
кризис.  Главные  факторы  возникновения  экологических  проблем.  Пути  решения  экологических  и  сырьевых  проблем.
Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира. Концепция устойчивого развития.
Проблема  демилитаризации  и  сохранения  мира.  Неизбежны  ли  войны?  Понятие  о  милитаризации;  ее  противоречивое
влияние  на  общество.  Военно-промышленный  комплекс  (ВПК),  его  структура  и  место  в  экономике.  Возможные  пути
демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической
обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств. Роль России как миротворца.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.
Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные
виды продовольствия. Главные виды продуктов. Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытности и
голода  в  современном  мире.  Географические  аспекты  качества  жизни  населения.  Роль  географии  в  в  решении
глобальных проблем человечества.  Повторение курса «Социально-экономическая география мира». Игра «Где логика»
 Итоговая контрольная работа №5 «Социально-экономическая география мира»
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  10. Выявление региональных особенностей глобальных проблем человечества.

Тематическое планирование (с учетом рабочей программы воспитания)

География 10 класс.

№ Раздел Тема урока
Кол-во
уроков

Модуль 
«Школьный 
урок»

1 Раздел  1.  «Геог-
рафическая  кар-
та» 24 часа.

География как наука. Методы географических исследований и
источники географической информации

1 Урок  безопасно-
сти.

Всероссийская
олимпиада
школьников.

Всероссийский
урок  безопасно-

2 Природные  условия  и  природные  ресурсы  –  основа
экономического развития

1

3 Взаимодействие общества и природной среды. 1
4 География природопользования 1
6 Численность,  воспроизводство,  половой  и  возрастной  состав

населения.
1

7 Географический рисунок мирового расселения 1
8 Человечество – мозаика рас и народов. Современная география

религий
1

9 Уровень и качество жизни населения. 1
10 Контрольная работа №2 «Население мира» 1
11 Особенности развития современного  мирового хозяйства 1
12 Факторы размещения хозяйства. 1
13 «Кто есть кто» в мировой экономике. 1
14 Мировое аграрное хозяйство. 1
15 Горнодобывающая промышленность мира. 1



Раздел  2.  «Мно-
голикая  плане-
та» 10 часов.

сти  обучающих-
ся в сети Интер-
нет.

Урок  «Берегите
нашу природу».

16 Обрабатывающая промышленность мира. 1
17 Непроизводственная сфера мирового хозяйства. 1
18 Мировая транспортная система. 1
19 Современная информационная экономика. 1
20 Современные мирохозяйственные связи. 1
21 Внешняя торговля товарами. 1
22 Международные финансовые отношения. 1
23 Международный туризм. 1
24 Контрольная работа №3  «География мирового хозяйства» 1
25 Общая характеристика регионов и стран мира. 1
26 Геополитический образ мира. 1
27 Зарубежная Европа в современном мире 1
28 Внутренние  различия  в  Европе  Северная  Европа.  Норвегия:

природная среда в жизни человека
1

29 Средняя  Европа.  Германия  –  «экономический  локомотив
Европы»

1

30 Средняя Европа. Многоликая Франция 1
31 Средняя  Европа.  Великобритания:  от  традиций  до

современности
1

32 Южная Европа. Италия на мировых рынках 1
33 Восточная Европа. Венгрия страна на перекрестке Европы 1
34 Обобщающее повторение по теме «Зарубежная Европа». 1

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания)

География 11 класс

№ Раздел Тема урока Кол-во
часов

Модуль
«Школьный
урок»

1 Раздел  1.  Мно-
голикая  планета.
29 часов.

Географическое  наследие  Азии.  Природно-ресурсный
потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования

1 Урок  безопасно-
сти.

Всероссийская
олимпиада
школьников.

Всероссийский
урок  безопасно-
сти  обучающих-
ся в сети Интер-

2 «Азиатский тип» населения. 1
3 Зарубежная  Азия  в  современном  мире.  Юго-Западная  Азия.

Турция: географическое положение и социально-экономическое
развитие

1

4 Южная Азия. Индия – самая многонациональная страна мира 1
5 Юго-Восточная  Азия.  Индонезия  –  крупнейшая  страна-

архипелаг
1

6 Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие 1
7 Япония: «экономическое чудо» 1
8 Республика Корея – новая индустриальная страна 1
9 Страны  Центральной  Азии  и  Закавказья.  Казахстан  –

«ключевая» страна Центральной Азии
1

10 Контрольная работа №1 «Зарубежная Азия» 1
11 Америка в современном мире. Географическое наследие 

Америки
1

12 Население и география культур Америки. 1
13 Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства 

США.
1

14 Индустриализация в Латинской Америке. 1
15 Бразилия – латиноамериканский гигант 1
16 Мезоамерика – территория на стыке двух Америк. 1
17 Контрольная работа №2  «Америка» 1
18 Африка в современном мире. Географическое наследие 

Африки.
1



Раздел  2.  Гло-
бальные  пробле-
мы  человечества.
5 часов.

нет.

Урок  «Берегите
нашу природу».

19 Географическая специфика Африки. 1
20 Географические субрегионы Африки. ЮАР 1
21 Австралия и Океания в современном мире. 1
22 Географическая специфика Австралии и Океании. 1
23 Контрольная работа №3 «Африка. Австралия и Океания» 1
24 Геополитическое положение России. Изменение ГП России во 

времени. Современные границы
1

25 Россия в МХ и МГРТ. География отраслей международной 
специализации

1

26 Россия в мировой экономике. 1
27 Обобщение знаний по разделу: «Россия в современном мире» 1
28 Обобщение знаний по разделу «Многоликая планета» 1
29 Контрольная работа №4 «Многоликая планета» 1
30 Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема

в фокусе современного мирового развития
1

31 Проблема демилитаризации и сохранения мира. 1
32 Глобальная продовольственная проблема 1
33 «Социально-экономическая география мира» 1
34 Обобщающее повторение по теме «Социально-

экономическая география мира»
1


	Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
	Предметные результаты.


