
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Название, автор и год издания предметной учебной программы, на основе которой разработана Рабочая программа 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету элективный курс «Практический курс географии»295 

разработана на основе Основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Белгорода,  Примерной образовательной программы, в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования (2009г.), Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года), с учетом Примерной программы по географии Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы под редакцией Ю.Н. Гладких, В.В. Николина «Просвещение» Москва 2020; Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». 10 – 11 классы.  

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Программе воспитания МБОУ СОШ №16. 

1.2 Цель с учётом специфики учебного предмета 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.  

Целями изучения географии в основной школе являются:  

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, 

России, своего региона и т.д.);  



— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учётом исторических факторов; 

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;  

— формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

— формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства;  

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на 

основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого 

развития страны;  

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.  



 

1.3 Реализация программы 

Реализация данной программы предполагается в рамках системы учебников по географии для 5—9 классов линии «Полярная звезда» 

А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др.  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе примерной программы по географии Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и авторской программы под редакцией Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина «Просвещение» Москва 2020; Предметная линия учебников «Полярная звезда». 10 – 11 классы. 

10 класс: 

 Гладкий Ю.Н. География. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 271 с.  

11 класс: 

 Ю. Н. Гладкий, География. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/Ю. Н. Гладкий, В.В. Николина. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 223 с. 

 

1.4. Изменения, внесенные в авторскую и учебную программу и их обоснование 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта основного общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета 

 

2.1 Цель и задачи данной программы, особенности программы 

 

Основная цель элективного курса «Практического курса географии» систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся 

к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «География»; 

- развивать практический интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности и мире; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

2.2 Особенности построения его содержания 

«Практический курс географии» - продолжение систематический курса «География». В процессе происходит формирование 

политических и экономических представлений в географии, способствовать восприятию мироздания в целом, а развитие природы и общества 

- как единый совместный процесс, ведущий из прошлого в будущее. 

При изучении этого курса продолжается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся закрепляют 

полученные первоначальные представления и понятиями, совершенствуют умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, изучение современной 

экономической и политической картины мира, сведения, используемые для накопления знаний. 



Учебное содержание элективного курса "Практический курс географии" в линии "Полярная звезда" сконструировано по блокам, в 

которых комплексно изучаются с 10 по 11 класс. 

Содержание учебного материала для 10 – 11 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о природных ресурсах Земли 

и их использования человеком, населения нашей планеты: этнического и языкового многообразия, занятости и расселения, географии 

культуры, религий и цивилизаций, а также рассматривает мировую экономику с точки зрения ее глобализации, микрохозяйственные связи как 

основу международного разделения труда.  

Содержание учебного материала для 10 класса способствует углублению знаний у обучающихся о географии в современном мире, о 

населении планеты, географии природной и общественной, а также экономической географии своего региона; затрагивают вопросы, связанные 

с ролью географической науки в жизни современного общества, ее структурой, используемыми методами, спецификой физической и 

общественной географии. 

Учебный материал для 11 класса посвящен изучению стран мира, поэтому их содержание - центральное в системе географического 

образования. Главная цель - формирование географического образа мира во всем его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех 

основных компонентов - природы, населения, хозяйства. 

 

2.3 Межпредметные связи 

- с уроками биологии: Человек на Земле; Мировой круговорот воды в природе; Биосфера; Почва как особое природное образование; 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

- с ОБЖ: Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности; Правила обеспечения 

личной безопасности на воде. 

- экономикой: экономическая характеристика стран мира. 

 

 



2.4. Особенности организации образовательного процесса по предмету 

Важнейшим условием успешного решения поставленных задач является реализация образовательного процесса последовательно от 

общего к частному с учетом внутрипредметных и метапредметных связей. Научная информация и подбор средств обучения разработаны с 

учётом психологических особенностей учащихся данного возраста и служит средством формирования учебной деятельности на уроках 

географии. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 

Элективный курс «Практический курс географии» является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа элективного курса рассчитана на 68 часов.  

10 класс - 34 часа. В соответствии с Учебным планом, годовой календарный график работы включает 34 учебных недели: по 1 часу в 

неделю уроков практического курса географии и одну неделю, которая отводится на проведение промежуточных испытаний. 

11 класс – 34 часа. В соответствии с Учебным планом, годовой календарный график работы включает 34 учебных недели: по 1 часу в 

неделю уроков географии и одну неделю, которая отводится на проведение промежуточных испытаний. 

  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Вклад практического курса географии как элективного курса в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. 

Практический курс географии — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 



естественного, экономико-политического и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение практического курса географии 

обеспечивает формирование у обучающихся: 

 — комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся 

и развивающихся по определённым законам;  

— умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности;  

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения практического курса географии 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Изучение практического курса географии в старшей школе обуславливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее много национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 



2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 



10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей   семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой 

деятельности эстетической направленности. 

      Метапредметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются:  

     • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

     • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания, в том 

числе умений работать с текстами, тематическими картами разного содержания, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами Интернета;  

     • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, преобразованию, 

сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с помощью технических средств и информационных технологий;  

     • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, готовностью к пониманию 

собеседника, ведению корректных дискуссий — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей;  



     • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и 

прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе приобретенных географических знаний и умений.  

     Предметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются:  

     • владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

      • владение географическим мышлением для определения картографических представлений о размещении основных географических 

объектов и выявления географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

     • сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах современной географии;  

       • сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

     • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

     • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

     • владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

     • владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

     • сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем;  

     • обобщенность представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является результатом деятельности современного 

общества на разных уровнях дифференциации географической оболочки: глобальном, региональном, локальном.  



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. 

Личные результаты отражают сформированность, в том числе в части основных направлений воспитательной деятельности. 

Основными направлениями организации воспитания и социализации обучающихся: 



 Гражданско-патриотическое: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации 

целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство); осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к  символам России, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы 

на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

 Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

  



 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических 

наук об основных закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

 Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологическое воспитание: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 



характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности. 

 

Планируемые результаты освоения программы по географии в 10 классе 

осознание роли географии в познании окружающего мира: объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: объяснять географические следствия формы, размеров 

и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

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

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения программы по географии в 11 классе 

осознание роли географии в познании окружающего мира: объяснять роль различных источников географической информации. 



освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

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

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета 

10 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Что будем изучать в 10-м классе 

Входная контрольная работа 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли – 9 часов  

От древности до наших дней. Современное освоение планеты. Природные ресурсы и экономическое развитие. Минеральные ресурсы. 

Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов.  

Практические работы: 

1. «Ресурсы Земли». 

РАЗДЕЛ 2. Политическая карта мира – 5 часов 

Формирование политической карты мира. Государство – главный объект политической карты. Типы государств. Политическая 

география и геополитика.  

Практическая работа: 

1. «Политическая карта мира». 

РАЗДЕЛ 3. География населения – 5 часов 

Рост численности населения Земли. Этническая и языковая мозаика. Возрастно-половой состав и занятость. Расселение: жители 

городов и деревень.  

РАЗДЕЛ 4. География культуры, религий, цивилизаций – 5 часов 

 Что изучает география культуры. География религий. Цивилизации Востока. Цивилизации Запада. Историческая география 

«потерянных» цивилизаций.   

 



РАЗДЕЛ 5. География мировой экономики – 8 часов 

Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. Международное разделение труда: кто что производит? Добывающая 

промышленность. Энергетика. Обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Транспорт и сфера 

услуг. Мирохозяйственные связи и интеграция.  

  Практическая работа 

1. «Характеристика одной из отраслей по плану» 

РАЗДЕЛ 6. География в современном мире – 1 час 

География как наука. 

РАЗДЕЛ 7. География природная и география общественная – 1 час 

Природное разнообразие и его роль в жизни людей. 

11 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. Регионы и страны – 25 часов 

Соединенные Штаты Америки. Канада. Латинская Америка. Западная Европа. Германия. Великобритания. Франция. Италия. 

Центрально-Восточная Европа. Постсоветский регион. Зарубежная Азия. Китайская Народная Республика. Япония. Юго-Восточная Азия. 

Южная Азия. Юго-Западная Азия и Северная Африка. Тропическая Африка и ЮАР. Австралия и Океания. 

Практические работы: 

1. «Латинская Америка». 

2. «Географическое положение стран Западной Европы по плану». 

3. «Экономико-географическое положение одной из страны постсоветского региона» 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Глобальные проблемы человечества – 4 часа  

Глобальные проблемы человечества. Отсталость, голод, болезни. Энергетическая и сырьевая проблемы. Экологическая проблема 

Заключение 

Повторение пройденного материала за 11 класс 

7. Тематическое планирование по географии  

 

Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

 

Тема 

Количество часов 

всего практические работы 

1.  Введение 1 0 

2.  Раздел 1. Человек и ресурсы Земли 9 1 

3.  Политическая карта мира 5 1 

4.  География населения 5 0 

5.  География культуры, религий, цивилизаций 5 0 

6.  География мировой экономики 8 1 

 Всего: 34 3 

 

Тематическое планирование 

11 класс (34 часа) 

 

 

 



 

Тема 

Количество часов 

всего практические работы 

1.  Регионы и страны 29 3 

2.  Глобальные проблемы человечества 4 0 

3. Заключение 1 0 

 

8. Система оценки образовательных достижений 

Формы и средства контроля 

Итоговая оценка демонстрирует достижение обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять 

собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изучаемого, языковое оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; 

обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 

практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки 

зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Географические диктанты 

“5” – если все задания выполнены; 

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

“3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

“2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

Творческие работы 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 

творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 



стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. При оценке творческой работы 

учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

- правильное оформление сносок; 

- соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

- целесообразность использования тех или иных источников. 



Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических 

ошибок. 

Практические и самостоятельные работы 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 



типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

по причине плохой подготовки учащегося. 

. 

Работа с картой и другими источниками географической информации 

Отметка «5» – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их использование в определённой последовательности 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности в использовании карт и других источников 

знаний. В оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 



Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются существенные ошибки в выполнении 

заданий и оформлении результатов. 

Тестовые задания 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс; 

 при выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы; 

 все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой; 

 если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра; 

 если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия; 

 в начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

 

9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

  

1. 1. Перечень учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе по предмету; 



1) Примерная программа по географии Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы под редакцией Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина, «Просвещение» Москва 2021 

2)Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2021. 

3) Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2021. 

2) Перечень электронных образовательных ресурсов: 

 http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/  Методические материалы для учителей 

http://reshuege.ru/  - Педагогическая планета. 

 http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8  – Цифровые образовательные ресурсы 

http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресурсов. 

3.  Перечень учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования 

Карты настенные 

1. Физическая карта мира 

2. Политическая карта мира 

3. Зоогеографическая карта мира 

4. Карта океанов 

5. Климатические пояса 

6. Географические пояса и природные зоны Земли 

7. Физическая карта полушарий мира 

8. Месторождение полезных ископаемых мира. 

9. Карта растительного мира 

10. Физическая карта Арктики 

11. Физическая карта Антарктид 

http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/


 

 

12. Физическая карта Южной Америки 

13. Политическая карта Южной Америки 

14. Физическая карта Северной Америки 

15. Политическая карта Северной Америки 

16. Физическая карта Африки 

17. Политическая карта Африки 

18. Физическая карта Евразии 

19. Политическая карта Евразии 

20. Физическая карта РФ 

21. Административное устройство РФ 

Глобус: физический и политический 

4. Программное обеспечение и аппаратные средства информационных и коммуникационных технологий, 

имеющиеся в распоряжении учителя. 

 


