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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

2. Учебного плана СОО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся; 

3. Авторской программы В.П. Максаковского «География 10-11 класс», стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии (базовый уровень).  

4. Авторских методических рекомендаций к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. 

М., «Просвещение», 2015г. 

 

Примерная программа по географии для средней общеобразовательной школы представлена на базовом уровне. Базовый уровень 

изучения предмета обеспечивает преимущественно общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования. Базовый уровень выбирают обычно те обучающиеся, для которых соответствующий предмет не связан непосредственно с 

будущей профессией. 

Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностно-смысловую сферу социально ответственного 

выпускника, обладающего необходимыми предметными знаниями и опытом их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, понимающего смысл и значение взаимосвязей между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

мотивированного на организацию собственной деятельности, сотрудничество и непрерывное образование. 

Примерная программа по географии составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для среднего общего образования и соблюдена преемственность с примерной программой по географии для основного 

общего образования. 

Важнейшие отличительные особенности программы по географии для средней (полной) школы состоят в следующем: 

- основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания географического образования; 

- основное содержание курса составляет основу формирования специфических для географии умений и видов деятельности, 

способности их использования в познавательной и социальной практике, а также способности получения нового знания, его 

преобразования и применения в учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- объём и глубина учебного материала, составляющего содержание примерной программы на базовом уровне, определяются 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

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

гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

На углублённом уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учётом рассмотрения географического образования как компонента 



системы образования в целом следует отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к познавательной 

культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих географических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования географического мышления, 

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

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

Общая характеристика предмета. 

В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, 

этнографии, социологии, экономики и многих других наук. Именно благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим 

потенциалом, обучающиеся получают об объектах этих наук определённое представление. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение экологического конфликта между 

обществом и природой, истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании 

географического пространства. 

География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим потенциалом глубже других учебных 

предметов раскрывает научные и ценностные основы сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии 

можно сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого человека в предотвращении 

экологической опасности, национальных и демографических конфликтов, экономической нестабильности, социальных и 

политических проблем. 

Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя компоненты, выполняющие различные 

функции: ориентирующую (знания), операционную (умения), креативную, эмоционально-ценностную (опыт творческой 

деятельности). Системообразующая роль в каждом логически завершённом фрагменте содержания учебного географического 

материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный компонент раскрывает значимость изучаемого материала для 

совершенствования пространства жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для здоровья и жизни людей окружающей 

среды, раскрытия самоценности природы, обеспечения социально-экономического благосостояния и безопасности государства на 

основе созидательного труда. 



Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение географии в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему 

народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности;  

2) сформированность гражданской 

позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон 

и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и 

совершенствование российского 

гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в 

общественной жизни;  

1) умение самостоятельно определять цели 

и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать 

позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция 

хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

 3) владение навыками исследовательской 

и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и 

плана их проверки; осуществление 

наблюдений и экспериментов, 

использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа 

полученных данных; построение 

1) владение представлениями о 

современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

2) владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем;  

3) 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;  

4) владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического 



3) готовность к защите Отечества, к 

службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации;  

4) сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм 

общественного сознания — науки, 

искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного 

саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих 

нрав ственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с 

учётом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и 

др.);  

6) сформированность толерантности 

сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков 

социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, 

доказательств в отношении выдвинутых 

гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста 

отчёта и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий);  

4) готовность и способность к 

информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор 

источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задача- ми; 

умение систематизировать информацию по 

заданным при знакам, критически оценить 

и интерпретировать информацию; умение 

хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот ; 

умение включать внешкольную 

информацию в процесс общего базового 

образования);  

5) умение строить логическое 

доказательство;  

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-

политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия, самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

7) умение использовать, создавать и 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 



старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-

инновационной и других видах 

деятельности;  

8) сформированность нравственного 

сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), 

компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного 

выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной 

деятельности;  

9) готовность и способность к 

образованию и самообразованию в 

течение всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической 

деятельности как части духовно-

практического освоения действительности 

в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни 

преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения 

познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, 

исследовательской и проектной 

деятельности;  

8) умение понимать значение языка в 

сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков 

как средств коммуникации; использование 

языковых средств в соответствии с целями 

и задачами деятельности.  

 



(потребность в занятиях физкультурой и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение 

к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии 

на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

13) основы экологического мышления, 

осознание влияния общественной 

нравственности и социально-

экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию 

семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни — любви, равноправия, 

заботы, ответственности — и их 

реализация в отношении членов своей 

семьи. 

 



Воспитательная составляющая предмета. 

Реализация школьными педагогами ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ урока предполагает следующее: 

¶ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

¶ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

¶ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

¶ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

¶ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

¶ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

¶ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

¶ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Коррекционная направленность предмета. 

Основные методические требования 

На уроках учебного предмета «География» стоит специальная задача. Она заключается в развитии у глухих обучающихся 

словесной речи и словесно-логического мышления на основе содержания данного курса. В этой связи требуется создание условий для 

накопления обучающимися специальных терминов, географических понятий, лексики, выражающей временные и пространственные 

отношения и т.д.  

Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной 

дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях её понимания, усвоения и запоминания 



обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) и достаточно внятного воспроизведения, адекватного применения 

в различных видах деятельности. Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но, в основном, на этапах 

закрепления и повторения учебного материала, органично входит в урок – может выноситься на отдельный (специфический) этап урока: 

словарная работа, фонетическая зарядка. 

У обучающихся должно осуществляться развитие основных групп географических умений:  

¶работать с географическими картами и моделями Земли; ориентироваться на местности;  

¶давать географические характеристики территории и отдельных географических объектов (процессов);  

¶выявлять географические особенности размещения объектов, явлений, процессов. 

Следует обеспечить многократное повторение программного материала, последовательно усложняя и раскрывая новые элементы 

содержания того или иного раздела (темы).  

Коррекционная работа осуществляется на каждом уроке, предусматривает использование специальных приёмов, обходных путей 

обучения. В частности, при организации анализа географической информации обучающимся следует оказывать специальную помощь: 

текст дробится на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых формулируется вопрос; выясняется, какая информация является 

новой, а что повторяется; при необходимости осуществляется лексический разбор и запись специальных понятий и терминов.  

Особое значение придается развитию у обучающихся умения выделять главную мысль в прочитанном тексте. Для улучшения 

понимания географической информации необходимо использовать задания, направленные на развитие умения ориентироваться в 

пространстве и на плоскости (лабиринты, схемы, перерисовывание фигур по точкам и др.), обеспечить формирование умения делать 

умозаключения и устанавливать причинно-следственные связи (исключение лишнего, обобщение по видовому понятию, добавление 

искомого и пр.). 

Следует переформулировать сложные и многоступенчатые инструкции к заданиям, разбивать формулировки на отдельные 

смысловые части, уточнять недостаточно понятные обучающимся термины. 

Контроль знаний по географии осуществляется в процессе организации и проведения практикумов, а также практических и 

тестовых работ. Поскольку школьное географическое образование ориентировано на компетентностный подход и усиление практической 

направленности обучения, следует формировать у глухих обучающихся умения применять усвоенные географические знания в 

практической деятельности. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 

результатов. При этом на один урок-практикум приходится по 2-3 практические работы. Практические работы могут оцениваться как 

выборочно, так и фронтально. Содержание практической деятельности на уроке (и во внеурочное время – при проведении предметных 

декад, организации самоподготовки) разнообразно.  

При организации процедур стартового, текущего и промежуточного мониторинга требуется соблюдения условий, связанных с 

внесением отдельных изменений – в соответствии с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся. Данные изменения 

включают:  

– изменение при наличии объективной необходимости временного режима выполнения практикума или проектной работы – в 

зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося. Это выражается в увеличении времени на 

выполнение работы, в предоставлении возможности для отдыха и др.; 



– обязательную проверку точности понимания обучающимися содержания словесных инструкций к заданиям;  

– адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, включая устные и письменные 

инструкции, упрощение многословные и / или сложных словесных формулировок; 

– специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося, направленную на создание и 

поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий.  

Оценка учебных достижений по сравнению с традиционной системой оценивания должна быть дифференцированной. При этом 

недостаточно осуществлять повторение изученных тем, а также практиковать многократное решение многочисленных тестов. 

Необходимо продумывать приёмы, интенсифицирующие познавательную активность обучающегося, способствующие целостному 

осмыслению содержания крупных разделов и частных тем школьного курса географии, внутрипредметных связей между ними; 

использовать приёмы обучения, создающие благоприятные условия для применения знаний в известных (стандартных) и новых учебных 

ситуациях. В этой связи важно обратить внимание на включение в содержание урока разнообразных визуальных средств: натуральных 

объектов; природных объектов и предметов хозяйственной деятельности человека; картографических пособий; графических 

схематических и статистических пособий.  

Специальные образовательные условия реализации дисциплины  

Основные методические требования 

На уроках учебного предмета «География» стоит специальная задача. Она заключается в развитии у глухих обучающихся 

словесной речи и словесно-логического мышления на основе содержания данного курса. В этой связи требуется создание условий для 

накопления обучающимися специальных терминов, географических понятий, лексики, выражающей временные и пространственные 

отношения и т.д.  

Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной 

дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях её понимания, усвоения и запоминания 

обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) и достаточно внятного воспроизведения, адекватного применения 

в различных видах деятельности. Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но, в основном, на этапах 

закрепления и повторения учебного материала, органично входит в урок – может выноситься на отдельный (специфический) этап урока: 

словарная работа, фонетическая зарядка. 

У обучающихся должно осуществляться развитие основных групп географических умений:  

¶работать с географическими картами и моделями Земли; ориентироваться на местности;  

¶давать географические характеристики территории и отдельных географических объектов (процессов);  

¶выявлять географические особенности размещения объектов, явлений, процессов. 

Следует обеспечить многократное повторение программного материала, последовательно усложняя и раскрывая новые элементы 

содержания того или иного раздела (темы).  

Коррекционная работа осуществляется на каждом уроке, предусматривает использование специальных приёмов, обходных путей 

обучения. В частности, при организации анализа географической информации обучающимся следует оказывать специальную помощь: 



текст дробится на короткие смысловые отрезки, к каждому из которых формулируется вопрос; выясняется, какая информация является 

новой, а что повторяется; при необходимости осуществляется лексический разбор и запись специальных понятий и терминов.  

Особое значение придается развитию у обучающихся умения выделять главную мысль в прочитанном тексте. Для улучшения 

понимания географической информации необходимо использовать задания, направленные на развитие умения ориентироваться в 

пространстве и на плоскости (лабиринты, схемы, перерисовывание фигур по точкам и др.), обеспечить формирование умения делать 

умозаключения и устанавливать причинно-следственные связи (исключение лишнего, обобщение по видовому понятию, добавление 

искомого и пр.). 

Следует переформулировать сложные и многоступенчатые инструкции к заданиям, разбивать формулировки на отдельные 

смысловые части, уточнять недостаточно понятные обучающимся термины. 

Контроль знаний по географии осуществляется в процессе организации и проведения практикумов, а также практических и 

тестовых работ. Поскольку школьное географическое образование ориентировано на компетентностный подход и усиление практической 

направленности обучения, следует формировать у глухих обучающихся умения применять усвоенные географические знания в 

практической деятельности. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 

результатов. При этом на один урок-практикум приходится по 2-3 практические работы. Практические работы могут оцениваться как 

выборочно, так и фронтально. Содержание практической деятельности на уроке (и во внеурочное время – при проведении предметных 

декад, организации самоподготовки) разнообразно.  

При организации процедур стартового, текущего и промежуточного мониторинга требуется соблюдения условий, связанных с 

внесением отдельных изменений – в соответствии с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся. Данные изменения 

включают:  

– изменение при наличии объективной необходимости временного режима выполнения практикума или проектной работы – в 

зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося. Это выражается в увеличении времени на 

выполнение работы, в предоставлении возможности для отдыха и др.; 

– обязательную проверку точности понимания обучающимися содержания словесных инструкций к заданиям;  

– адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, включая устные и письменные 

инструкции, упрощение многословные и / или сложных словесных формулировок; 

– специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося, направленную на создание и 

поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий.  

Оценка учебных достижений по сравнению с традиционной системой оценивания должна быть дифференцированной. При этом 

недостаточно осуществлять повторение изученных тем, а также практиковать многократное решение многочисленных тестов. 

Необходимо продумывать приёмы, интенсифицирующие познавательную активность обучающегося, способствующие целостному 

осмыслению содержания крупных разделов и частных тем школьного курса географии, внутрипредметных связей между ними; 

использовать приёмы обучения, создающие благоприятные условия для применения знаний в известных (стандартных) и новых учебных 

ситуациях. В этой связи важно обратить внимание на включение в содержание урока разнообразных визуальных средств: натуральных 



объектов; природных объектов и предметов хозяйственной деятельности человека; картографических пособий; графических 

схематических и статистических пособий.  

Содержание учебного предмета 

Введение. 3ч 

Раздел 1. Общий обзор современного мира. Природа и человек в современном мире. 9ч  

Географическая (окружающая среда) как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Мировые ресурсы Земли. 

Минеральные ресурсы. 

Земельные ресурсы. 

Биологические ресурсы. 

Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Загрязнение окружающей среды 

Население мира. 8 ч. 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства населения, их особенности. 

Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Размещение и плотность населения Географические различия в 

плотности населения и качестве жизни населения. Миграции населения. Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии 

общества. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʦʯʘʛʠ ʵʪʥʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по территории мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. География рынка труда и занятости. 

Расселение населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей. 9 ч. 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ.   География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʬʝʨʳ ʫʩʣʫʛ. Международное географическое разделение труда.  

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Международная специализация и кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 



География отраслей мирового хозяйства. 

География промышленности.  

География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Мировая торговля. Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). ɻʝʦʛʨʘʬʠʷ ʤʠʨʦʚʳʭ ʚʘʣʶʪʥʦ-ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʤʠʨʦʚʦʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʦ. ɻʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʚʥʝʰʥʝʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʚʥʝʰʥʝʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʜʘʯ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʈʦʩʩʠʠ.  

Раздел 2. Региональная характеристика мира. Политическое устройство мира. 5ч. 

Многообразие стран современного мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и социальные контрасты. Географические 

особенности стран и регионов. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Завершение к началу ХХ века территориального раздела мира. 

Государственный строй стран мира. 

Монархии и республики как основные формы правления. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: география     Класс: 11    Учитель: Коногорова Н.В.  Кол-во вед.часов: 1 ч. в неделю (34 часа в год) 

Программа: рабочая программа по географии для 11 «А» класса /Составитель: Коногорова Н.В. 

Учебный комплекс для учащихся: 

1. В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира», 10 класс, М., Просвещение, 2006 г. 

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира» с комплектом контурных карт для 10-11 классов 

Дата  Название темы Кол- во 

часов 

Деятельность обучающихся  

 Введение. 3  

01.09 Что изучает экономическая и социальная география мира. 1  

08.09 

15.09 

Современные методы географических знаний. 

Основные методы исследования. 

Источники географической информации. 

2 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

 Раздел I. Общий обзор современного мира. 26  



 Природа и человек в современном мире. 8+1  

22.09 Географическая (окружающая) среда. 

Взаимодействие человека и природы в различные исторические эпохи. 

Природная среда. 

1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

29.09 Понятие о ресурсообеспеченности. 

Классификация природных ресурсов. 

 

1 

 

 

Практическая работа 

çʆʮʝʥʢʘ ʨʝʩʫʨʩʦʦʙʝʩʧʝʯʝʥʥʦʩʪʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʠ 

ʩʪʨʘʥ ʤʠʨʘ (ʟʝʤʝʣʴʥʳʝ, ʚʦʜʥʳʝ, ʣʝʩʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ)è. 

 ʄʠʨʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ɿʝʤʣʠ.   

06.10 Минеральные ресурсы. 

 

1 

 

Практическая работа 

çʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʢʘʨʪʦʩʭʝʤʳ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ 

ʙʘʩʩʝʡʥʦʚ ʠ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭè 

13.10 Земельные ресурсы. 1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

20.10 Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

1 Выполнение проверочных заданий 

27.10 Биологические ресурсы. 1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 
10.11 Водные ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана. 

1 

17.11 Климатические и космические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

1 

24.11 Загрязнение окружающей среды. 

Экологические проблемы мира. 

1  

 Население мира. 7+1  

01.12 Численность и воспроизводство населения. 

Типы воспроизводства. Депопуляция. 

 

1 Практическая работа 

ʇʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʩʭʝʤʳ - ʛʨʘʬʠʢʘ çʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ʥʘʩʝʣʝʥʠʷè 

Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

08.12 Состав (структура) населения. 

Половой и возрастной состав населения. 

 

1 Практическая работа 

çʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʧʦʣʦʚʦʟʨʘʩʪʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ʦʜʥʦʡ ʠʟ ʩʪʨʘʥ ʤʠʨʘè. 

çʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʦ ʧʦʣʦʚʦʟʨʘʩʪʥʦʡ ʧʠʨʘʤʠʜʝ ʪʠʧʘ 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷè 



15.12 Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

1 Выполнение проверочных заданий 

 

22.12 Социальный и этнический (национальный) состав населения. Крупные 

народы и языковые группы. 

1 Практическая работа 

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʪʘʙʣʠʮʳ çʆʩʥʦʚʥʳʝ ʷʟʳʢʦʚʳʝ ʛʨʫʧʧʳè 

12.01 Религиозный состав населения мира. 

Мировые, национальные, местные религии. 

1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

19.01 Размещение и миграция населения. 

Размещение и плотность населения. 

 

1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

Практическая работа 

çʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ 

ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʜʚʫʭ ʩʪʨʘʥ ʠ ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥ ʨʘʟʣʠʯʠʡè. 

26.01 Миграция населения. 1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

02.02 Городское и сельское население. 

Урбанизация. 

 

1 Практическая работа 

çʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʠ 

ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʨʝʛʠʦʥʘʭ ʤʠʨʘè. 

çʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʥʘ ʢʘʨʪʝ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʘʛʣʦʤʝʨʘʮʠʡ ʠ 

ʤʝʛʘʧʦʣʠʩʦʚè 

 

 Мировое хозяйство и география основных отраслей. 8+1  

09.02 Научно – техническая революция (НТР). 

Факторы размещения производительных сил. 

1 

 

Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

 
16.02 Мировое хозяйство. Международное географическое разделение 

труда. 

1 

02.03 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 1 

 География отраслей мирового хозяйства.   

09.03 

30.03 

География промышленности. 

 

2  Практическая работа 

çʆʙʲʷʩʥʝʥʠʝ ʧʦ ʢʘʨʪʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʛʨʫʟʦʧʦʪʦʢʦʚ ʫʛʣʷ, ʥʝʬʪʠ, ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʛʘʟʘ, ʞʝʣʝʟʥʦʡ 

ʨʫʜʳè ʀʃʀ 



çʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʜʚʫʭ 

ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚè. 

16.03 Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

1 Выполнение проверочных заданий 

06.04 География сельского хозяйства и рыболовства. 1 (+с/р) Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

13.04 География транспорта. 

 

1 (+с/р) Практическая работа 

çʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʜʚʫʭ ʩʪʨʘʥè. 

20.04 Мировая торговля. 

Всемирные экономические отношения. 

 

1 (+с/р) Практическая работа 

çʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʩʪʨʘʥ ʠ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʤʠʨʘè 

 Раздел II. Региональная характеристика мира. 5  

 Политическое устройство мира. 4+1  

27.04 

04.05 

Многообразие стран современного мира: количество и группировка 

стран. 

Современная политическая карта мира. 

Классификация и типология стран. 

2  Практическая работа 

çʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʩʪʨʘʥ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ 

ʧʨʠʟʥʘʢʘʤè. 

11.05 Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Завершение к началу ХХ века территориального раздела мира. 

 

1 Практическая работа 

çʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʧʦ ʢʘʨʪʘʤ ʵʢʦʥʦʤʠʢʦ-

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʩʪʨʘʥʳè. 

çʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʥʘ ʢ/ʢʘʨʪʝ çʛʦʨʷʯʠʭ ʪʦʯʝʢè ʧʣʘʥʝʪʳè. 

18.05 Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

1 Выполнение проверочных заданий 

25.08 Государственный строй стран мира. 

Монархии и республики как основные формы правления. 

1 Работа с учебником, составление опорного конспекта 

Работа с Интернет-ресурсами 

Работа с картами 

 Итого: 34 часа   

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы курса 

Печатные пособия УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. В.П.Максаковский, «Экономическая и социальная география мира», для 10 класса, М., «Просвещение», 

2006. 

2. В.П.Максаковский, «Экономическая и социальная география мира» 10 класс, (рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт), М., Дрофа, 2005. 

3. Атлас «Экономическая и социальная география мира» для 10 класса (с комплектом контурных карт). 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Г.Н.Элькин «География России. Природа» (поурочное планирование), 8 класс, С.- П., «Паритет» 

2. В.П.Максаковский, «Экономическая и социальная география мира», 10 класс (рабочая тетрадь для 

учителя), М., Дрофа, 2005. 

3.Пятунин В.Б. «Контрольные и проверочные работы по географии» 6-10 классы, М., Дрофа 

4.Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. «Практические работы по географии 6-10 классы», М., Школа-пресс 

Материально-техническое 

оборудование 

1. Звукоусиливающая аппаратура «Унитон» коллективного пользования 

2. Мобильный компьютерный класс ICLabCase 

3. Система тестирования и опроса ActivInspire с пультами ActivVote 

4. Интерактивная доска Smart 

5. Мультимедийный проектор 

5. Персональный компьютер с выходом в Интернет 

6. Устройства входа-выхода информации: принтер, сканер, копир 

7. Магнитная доска 

8. Географические карты  

Программное обеспечение 1. Электронные мультимедийные учебные пособия по предмету: 

2. Программное обеспечение LAT 2.0 – RU для интерактивной доски - Notebook Smart 

3. Программное обеспечение для системы тестирования и опроса  -ActivInspire  

Учебное оборудование 1. Глобус 

2. Теллурий 

3. Учебные настольные игры 

4. Коллекции полезных ископаемых 

 

 


