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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Пояснительная записка 

Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов разработана в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая постановлением от 26 

декабря 2017 г. № 1642; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 года № 2; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–

2020 годы и на перспективу до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 

2013 г. 2036-р); 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642); 

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Центр 

образования им. А.Некрасова»; 

 Рабочая программа воспитания МКОУ «Центра образования им. А.Некрасова». 

 

В учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для старшей школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний»). 
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Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Современный этап развития России, определяемый масштабными социально-экономическими 

преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к информационному 

обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к жизни и работе в 

высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социальный заказ отражен в Указах 

Президента РФ, решениях Правительства РФ и международных документах. Формирование 

фундаментальных представлений, касающихся информационной составляющей современного мира, 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – прерогатива 

школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие возможности 

реализации индивидуальных образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня 

адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном информационном обществе; даст 

дополнительные гарантии получения качественного бесплатного конкурентоспособного образования, 

которое невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки 

выпускников школы, которые будут иметь необходимые компетенции для получения 

профессионального образования. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и 

области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые 

планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не менее 

важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или филологом, 

руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой области знаний или 

профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки 

учащихся в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной 
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школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики 

в старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми 

понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться выполнять 

задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. Мотивированный ученик, изучивший курс 

информатики базового уровня, должен получить возможность научиться выполнять большинство 

заданий повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен получить 

возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики основной школы: 5–9 или 7–

9 классов. На изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов учебного 

времени (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 
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 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма; 

 владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

которое включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 

и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 
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7. Экологического воспитания, которое включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе 

«Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)). 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, 

а также о помехоустойчивых кодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу;  

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения  

 информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

   

Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, 

и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тексты и кодирование  
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления  
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
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Дискретные объекты  
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Составление алгоритмов и их программная реализация  
Этапы решения задач на компьютере.  

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач:  

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива);  

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.);  

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива 

в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов  
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных.  

Математическое моделирование  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
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Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые 

в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 

программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными  
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.  

Электронные (динамические) таблицы  
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования).  

Базы данных  
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

Автоматизированное проектирование  
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.  

3D-моделирование  
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры.  

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАБОТА В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Компьютерные сети  
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика  
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность  
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Раздел 
К-во 

часов 
Тема 

К-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы  

 

6 Информация и 

информационные 

процессы 

6 Аналитическая деятельность 

Анализировать сущность понятий «информационная 

культура» и «информационная грамотность». 

Выявлять этапы работы с информацией. 

Классифицировать виды информации по принятому 

основанию. 

Оценивать информацию с позиции её свойств. 

Выявлять различия в алфавитном и содержательном 

подходах к измерению информации. 

Приводить примеры систем и их компонентов. 

Приводить примеры информационных процессов и 

информационных связей в системах различной природы. 

Приводить примеры задач обработки информации разных 

типов. 

Комментировать общую схему процесса обработки 

информации. 

Приводить примеры равномерных и неравномерных 

кодов. 

Комментировать схему передачи информации по 

техническим каналам связи. 

Приводить примеры информационных носителей 

заданной ёмкости. 

Моделировать процессы управления в реальных системах; 

выявлять каналы прямой и обратной связи и 

соответствующие информационные потоки. 

Практическая деятельность 

Выполнять работу по свёртыванию большого объёма 

текстовой информации с помощью графической формы 

(кластера, интеллект-карты и др.). 

2, 5, 8 
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Решать задачи на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении, применяя содержательный и 

алфавитный подходы. 

Переходить от одних единиц измерения информации к 

другим. 

Решать задачи, связанные с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при 

анализе процессов в обществе, природе и технике). 

Использование 

программных 

систем и сервисов  
 

10 Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

5 Аналитическая деятельность 

Характеризовать этапы информационных преобразований 

в обществе. 

Прослеживать тенденции развития вычислительной 

техники. 

Приводить примеры успехов отечественных ученых в 

области информационных и коммуникационных 

технологий. 

Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. 

Практическая деятельность 

Работать с графическим интерфейсом операционной 

системы (ОС), стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами. 

Использовать паролирование и архивирование для 

обеспечения защиты информации. 

Осуществлять кодирование текстовой информации с 

помощью кодировочных таблиц. 

Осуществлять сжатие информации с помощью кода 

Хаффмана. 

2, 7, 8 

Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

5 Аналитическая деятельность 

Классифицировать компьютерную графику. 

Характеризовать основные редакторы создания 

презентаций. 

Практическая деятельность 

Разрабатывать структуру документа. 

4, 7 
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Создавать гипертекстовый документ. 

Использовать средства автоматизации при создании 

документа. 

Применять правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. 

Осуществлять проверку созданного документа в системе 

антиплагиата. 

Принимать участие в коллективной работе над 

документом. 

Выполнять преобразование растровых изображений с 

целью оптимизации размера изображения, корректировки 

цветовых кривых, яркости, контрастности. 

Осуществлять фильтрацию изображений средствами 

графического редактора. 

Определять размеры графических файлов при известных 

глубине цвета и цветовой палитре. 

Определять размеры звуковых файлов при известных 

частоте дискретизации, глубине кодирования звука и 

других характеристиках звукозаписи. 

Обрабатывать изображения и звуки с использованием 

интернет- и мобильных приложений. 

Создавать мультимедийные презентации. 

Математические 

основы 

информатики  

 

17 Представление 

информации в 

компьютере 

9 Аналитическая деятельность 

Классифицировать системы счисления. 

Выполнять сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Практическая деятельность 

Переводить целые числа и конечные десятичные дроби в 

систему счисления с основанием q. 

Осуществлять «быстрый» перевод чисел между двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. 

Строить таблицы сложения и умножения в заданной 

позиционной системе счисления. 

5 
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Выполнять сложение, умножение, вычитание и деление 

чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

Подсчитывать количество единиц в двоичной записи 

числа, являющегося результатом суммирования и / или 

вычитания степеней двойки. 

Представлять целые и вещественные числа в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой. 

Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

8 Аналитическая деятельность 

Перечислять элементы, образующие пересечение, 

объединение, дополнение заданных перечислением 

нескольких множеств. 

Приводить примеры элементарных и составных 

высказываний. 

Проводить анализ таблиц истинности. 

Различать высказывания и предикаты. 

Устанавливать связь между алгеброй логики и теорией 

множеств. 

Практическая деятельность 

Изображать графически пересечение, объединение, 

дополнение 2–3 базовых множеств. 

Подсчитывать мощность пересечения, объединения, 

дополнения нескольких множеств известной мощности. 

Вычислять значения логических выражений с 

логическими операциями конъюнкции, дизъюнкции, 

отрицания, импликации, строгой дизъюнкции, 

эквиваленции, инверсии. 

Строить таблицы истинности. 

Осуществлять эквивалентные преобразования логических 

выражений с использованием законов алгебры логики. 

Осуществлять построение логического выражения с 

данной таблицей истинности и его упрощение. 

Решать логическую задачу одним из известных способов. 

Решать простые логические уравнения. 

5 
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Резерв учебного 

времени 

2 Итоговое 

повторение 

2 Обобщение и систематизация изученного за год 

содержания. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

11 класс 

Использование 

программных 

систем и сервисов  
 

6 Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

6 Аналитическая деятельность 

Исследовать математические модели. 

Практическая деятельность 

Решать расчётные и оптимизационные задачи с помощью 

электронных таблиц. 

Использовать средства деловой графики для наглядного 

представления данных. 

Использовать сортировку и фильтры. 

5, 7 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования  
 

11 Алгоритмы и 

элементы 

программирования  

 

11 Аналитическая деятельность 

Выделять этапы решения задачи на компьютере. Пояснять 

сущность выделенных этапов. 

Определять понятия «алгоритм» и «исполнитель 

алгоритма». 

Называть свойства алгоритма и пояснять на примерах их 

сущность. 

Выбирать способ записи алгоритма в зависимости от 

решаемой задачи. 

Пояснять понятия «вычислительный процесс», 

«сложность алгоритма» , «эффективность алгоритма». 

Давать оценку сложности известных алгоритмов. 

Приводить примеры эффективных алгоритмов. 

Выяснять результат работы алгоритма для исполнителя 

при заданных исходных данных и исходные данные для 

известного результата. 

Определять результат выполнения алгоритма по его блок-

схеме. 

Приводить примеры алгоритмов, содержащих 

последовательные, ветвящиеся и циклические структуры. 

Анализировать циклические алгоритмы для исполнителя. 

Анализировать интерфейс интегрированной среды 

разработки программ на выбранном языке 

программирования. 

5, 7 
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Разбивать задачу на подзадачи. 

Пояснять сущность рекурсивного алгоритма. 

Находить рекурсивные объекты в окружающем мире. 

Давать определение понятия «массив». 

Приводить примеры одномерных, двумерных и 

трёхмерных массивов. 

Приводить примеры задач из повседневной жизни, 

предполагающих использование массивов. 

Осуществлять постановку задачи сортировки массивов. 

Практическая деятельность 

Управлять работой формального исполнителя с помощью 

алгоритма. 

Строить блок-схемы последовательных алгоритмов по 

описанию. 

Строить блок-схемы ветвящихся алгоритмов по описанию. 

Строить блок-схемы циклических алгоритмов по 

описанию. 

Записывать алгоритмические конструкции на выбранном 

языке программирования. 

Записывать и отлаживать программы в интегрированной 

среде разработки программ на выбранном языке 

программирования. 

Разрабатывать и осуществлять программную реализацию 

алгоритмов решения типовых задач: 

• нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трёх, четырёх заданных чисел без использования массивов 

и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

• анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

• с использованием метода перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т. д.); 

• работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование 
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элементов массива, проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения и др. 

Проверять работоспособность программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Оформлять логически целостные или повторяющиеся 

фрагменты программы в виде подпрограмм. 

Программировать рекурсивные алгоритмы. 

Определять значение рекурсивного алгоритма 

Математические 

основы 

информатики 

6 Информационное 

моделирование 

6 Аналитическая деятельность 

Определять понятия «модель», «моделирование». 

Классифицировать модели по заданному основанию. 

Приводить примеры моделей, встречающихся в 

повседневной жизни. 

Определять цель моделирования в конкретном случае. 

Определять адекватность модели цели моделирования в 

конкретном случае. 

Приводить примеры использования графов, деревьев, 

списков при описании 

объектов и процессов окружающего мира. 

Характеризовать игру как модель некоторой ситуации. 

Приводить примеры жизненных ситуаций, моделью 

которых может быть игра. 

Давать определение выигрышной стратегии. 

Исследовать математические модели. 

Приводить примеры использования баз данных. 

Характеризовать базу данных как модель предметной 

области. 

Практическая деятельность 

Использовать графы, деревья, списки при описании 

объектов и процессов окружающего мира. 

Применять алгоритмы нахождения кратчайших путей 

между вершинами ориентированного графа. 

Проектировать многотабличную базу данных. 

Осуществлять ввод и редактирования данных. 

5, 7, 8 
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Осуществлять сортировку, поиск и выбор данных в 

готовой базе данных. 

Формировать запросы на поиск данных в среде системы 

управления базами данных 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа 

в информационном 

пространстве  
 

9 Сетевые 

информационные 

технологии 

5 Выявлять общее и различия в организации локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

Пояснять принципы построения компьютерных сетей. 

Приводить примеры сетевых протоколов с определёнными 

функциями. 

Анализировать адреса в сети Интернет. 

Характеризовать систему доменных имён. 

Характеризовать структуру URL. 

Характеризовать структуру веб-страницы. 

Описывать взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Приводить примеры различных видов деятельности в сети 

Интернет. 

Практическая деятельность 

Работать с электронной почтой. 

Настраивать браузер. 

Работать с файловыми архивами. 

Осуществлять поиск информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации. 

Применять несколько способов проверки достоверности 

информации, найденной в сети Интернет. 

Разрабатывать веб-страницу на заданную тему. 

Осуществлять публикацию готового материала в сети 

3, 6, 7 

Основы социальной 

информатики 

4 Аналитическая деятельность 

Описывать социально-экономические стадии развития 

общества. 

Характеризовать информационное общество, выделять его 

основные черты. 

Анализировать Декларацию принципов построения 

информационного общества, раскрывать суть изложенных 

в ней принципов. 

1, 2 
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Давать определения понятиям «информационный ресурс», 

«информационный продукт», «информационная услуга». 

Приводить примеры государственных информационных 

ресурсов. 

Выявлять отличия информационных продуктов от 

продуктов материальных. 

Соотносить информационные ресурсы и услуги с 

секторами информационного рынка. 

Характеризовать информационно-образовательную среду 

своей школы, описывая имеющееся техническое 

оснащение, программное обеспечение и их использование 

учителями и школьниками. 

Выделять основные этапы развития информационного 

общества в России. 

Характеризовать возможности социальных сетей. 

Формулировать правила поведения в социальных сетях. 

Анализировать законодательную базу, касающуюся 

информационных ресурсов. 

Отвечать на конкретные вопросы, используя тексты 

нормативных документов. 

Соотносить виды лицензий на использование 

программного обеспечения и порядок его использования и 

распространения. 

Характеризовать сущность понятий «информационная 

безопасность», «защита информации». 

Формулировать основные правила информационной 

безопасности. 

Участвовать в дискуссии по изучаемому материалу. 

Практическая деятельность 

Осуществлять подготовку сообщений и презентаций по 

заданной теме. 

Резерв учебного 

времени 

2 Итоговое 

повторение 

2 Обобщение и систематизация изученного за год 

содержания. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся;  

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций учебных объектов;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов;  

 программирования;  

 доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения.  

Помещение кабинета информатики удовлетворяет требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение оснащено типовым 

оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, указанными в требованиях, а 

также специализированной учебной мебелью. Установка в кабинете информатики 15–18 

компьютеров (рабочих мест) для учащихся и одного компьютера (рабочего места) для места 

педагога. Кроме того, в кабинете информатики есть: 

 принтер на рабочем месте учителя;  

 сканер на рабочем месте учителя;  

 проектор (интерактивная доска) на рабочем месте учителя.  

Основным оборудованием кабинета информатики являются настольные (стационарные) или 

переносные компьютеры.  

Программное обеспечение: операционная система; файловый менеджер; антивирусная 

программа; программа-архиватор; клавиатурный тренажер; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, программу работы с электронными таблицами, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций; звуковой 

редактор; простая геоинформационная система, виртуальные компьютерные лаборатории; 

программа-переводчик; система оптического распознавания текста; программа распознавания 

речи; программа мультимедиа проигрыватель; почтовый клиент; браузер; программа общения в 

режиме реального времени; системы программирования.  

Перечень компонентов учебно-методического комплекта по информатике для 10–11 классов 

(авторы: Босова Л. Л,, Босова А.Ю., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»):  

Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

Информатика. Базовый уровень : учебник для 11 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Для соответствия требованиям к организации современного образовательного процесса в 

целях повышения его эффективности и повышения качества образования рекомендуется 

использование ресурсов федеральных образовательных порталов в частности, ресурсов РЭШ 

(https://resh.edu.ru) и ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется при использовании учебного пособия 

«Индивидуальный проект» для 10 и 11 классов серии «Профильная школа» авторов М.В. 

Половковой, А.В. Носова и др. Программа составлена на основе: 

— требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

— Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

— Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Центр 

образования им. А.Некрасова»; 

— Рабочей программы воспитания МКОУ «Центра образования им. А.Некрасова». 

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. В рабочей 

программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программе основного общего образования. 

Освоение программы по предмету обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения теоретических и практических 

задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 

Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании данной 

рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении предмета «Индивидуальный 

проект», могут впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 
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Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к 

другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические задания на освоение 

инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их возможной 

взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и 

проектирования, в соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного 

курса предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Место курса в учебном плане 

Предлагаемый курс рассчитан на 68 часов освоения. Он состоит из нескольких модулей, 

каждый из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика 

чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность 

изучить часть теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, 

ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя 

один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, 

затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив 

конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут 

предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

На изучение предмета в 10–11 классах отводится 68 часов учебного времени (1 час в неделю).  

 

Результаты освоения курса 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
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задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут 

достигнуты следующие предметные результаты:  

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Гражданского воспитания, которое включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 
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 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 

Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

Эстетического воспитания, которое предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

которое включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 

Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Экологического воспитания, которое включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

Ценностей научного познания, что подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

 

Содержание курса 

М

о

д
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1

.

 

К

у

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 
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содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы 

и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. Раздел 2.4. Знакомимся с проектными 

движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Раздел 3.2. 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч)  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Завод по переработке пластика». 
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Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. Раздел 5.5. Практическое 

занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч)  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Проектная мастерская. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. В. Леонтович, И. А. Смирнов, А. С. Саввичев. — М. : Просвещение, 2019. 

3. Исследовательские и проектные работы по физике. 5-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / А.А. Марко, И.А. Смирнов. — М. : Просвещение, 2019. 

4. Школа волонтёра. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. А. Аплевич, Н. В. Жадько. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с учетом рабочей программы 

воспитания и на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и с учетом примерной программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов // Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-11 классы / под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2017 г.) 

[2] с. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности 

Ученик научится: 

 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном 

пребывании его в различных природных условиях. 

 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 

местности. 

 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила дорожного 

движения в повседневной жизни. 

 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных 

зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 

 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 

 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 

 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 

 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года. 

 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании 

бытовыми приборами в повседневной жизни. 

 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 

 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания и 

вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, 

имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их последствиях. 

 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если ЧС 

застала вас дома, на улице, в школе. 

 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о 

национальной обороне. 

 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 

 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе 

проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность 

дорожного движения. 
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 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе 

проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность 

возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в текущем году. 

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС природного 

характера, наиболее часто случающихся в регионе. 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и 

формировать основные права и обязанности граждан по обеспечению национальной 

безопасности России в современном мире. 

 Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от ЧС. 

 Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 

 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Ученик получает возможность научиться: 

 Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

 Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и 

территориальные подсистемы. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ученик научится: 

 Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного явления, 

представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России. 

 Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и 

экстремистскую деятельность.  

 Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым 

видам террористической и экстремистской деятельности. 

 Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и 

экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий террористической и 

экстремистской деятельности. 

 Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

 Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета (НАК), 

его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для 

минимизации его последствий. 

Ученик получает возможность научиться: 

 Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации 

следующие утверждения: 

 Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьёзных 

угроз национальной безопасности России; 

 Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, независимо от 

их мотивации; 

 Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники понесут 

заслуженное наказание; 
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 Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и не способствует созданию благополучной жизни её 

участников. 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как 

надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к военной 

службе. 

 Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

 Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в 

неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

 Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

 Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры 

по их профилактике. 

 Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

 Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и их 

возможные последствия. 

 Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного вступления 

в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 

 Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здоровья 

личности и общества, а также демографической безопасности государства. 

 Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в Российской 

Федерации в настоящее время 

    Ученик получает возможность научиться: 

 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять 

в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить определённые 

коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

 Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и 

индивидуальных возможностей. 

 Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа 

жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, физического 

и социального благополучия. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Ученик научится: 

 Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и 

неотложных состояниях. 

 Последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных неотложных 

состояниях. 

 Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации поврежденных частей тела и 

транспортировки пострадавшего. 

 Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного аппарата 

и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального кровотечения. 

 Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа сердца 

и искусственной вентиляции легких). 

Ученик получит возможность научиться: 
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 Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). 

 Прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать первую 

помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 

Ученик научится: 

  Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных и культурных  ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

 Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время . 

 Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

 Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 

 Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях ЧС. 

 Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, выполняя 

свои обязанности, предусмотренные в нём. 

 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу 

военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

 Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – 

защитников Отечества. 

 Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выполнения 

воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

 Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на 

дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого уровня боеготовности 

частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил РФ и их 

роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них чувства 

достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках 

защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации. 

 Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о её 

предназначении. 

 Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание. 

 Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной подготовке к 

военной службе. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том 

числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские 

формирования постоянной готовности. 

 Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 

 Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных 

условиях. 
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 Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 

Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и военное время. 

 Готовить сообщения на данную тему. 

Основы военной службы. 

Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору. 

Ученик научиться 

 Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид 

федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по 

вооруженной защите Отечества. 

 Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и 

укреплению здоровья. 

 Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и 

дневального по роте. 

 Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 

 Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи. 

 Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста. 

 Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность. 

 Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания 

военнослужащих. 

 Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении. 

 Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю. 

 Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

 Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

 Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные 

элементы подготовки солдата к современному бою. 

 Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области подготовки 

граждан к военной службе. 

 Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной службы 

по призыву. 

 Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и 

характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

 Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания 

военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых Сил РФ. 

 Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

 Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу. 

 Характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок отбора кандидатов 

для прохождения военной службы по контракту. 

 Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 
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 Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых 

определены правовые основы прохождения военной службы и характеризовать 

федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. 

 Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных 

угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние военные угрозы и 

основные внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

 Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и  индивидуальным качествам. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 10 класса 

долженЗнать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 

средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; Уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
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• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации.возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. 

1.2. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками 

и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, 

вокзале и др. 

1.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

1.5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного 

характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 
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предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

1.6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

1.7. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан.  

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

2.2 Ядерное и химическое оружие. 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

2.3 Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.4 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.5 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правилаповедения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.6 Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. Отработать порядок 

получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.7 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.8 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской 

обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1 Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

3.2 Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

3.3 Наиболее распространенные инфекционные заболевания 

Механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная к физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

4.2 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливая. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих 

процедур. 

4.3 Употребление табака и его влияние на организм человека 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

4.4 Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека и социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

4.5 Наркомания и токсикомания 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.  

Раздел III. Основы военной службы 

5.Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация вооруженных 

сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

5.2 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
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Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные 

войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история 

создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

5.3 Рода войск, не входящих в виды Вооруженных Сил РФ, специальные войска. Тыл 

Вооруженных Сил РФ. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, 

их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

5.4 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 

5.5 Другие войска, их состав и предназначение Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

6.Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества Патриотизм — 

духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник 

духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 

личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. 

6.2 Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

6.3 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевыхусловиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 

7.1 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя 

воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2 Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности  
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№ п/п Название раздела Кол-во часов Основные 

направления 

воспитательной 

дестельности 

1. Основы комплексной безопасности 8 1,2,3,5,6,8,11 

2. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

2 1,2,3,4,5,8 

3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

5 1,2,3,6,7,9 

4. Основы здорового образа жизни 3 1,2,4,8,11 

5. Основы обороны государства 16 1,2,6,8,9 

 Итого  34  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

 (базовый уровень) 

10 класс 

 

                                                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, программы основного 

общего образования. 10-11 классы: учебно – методическое пособие. / сост. С.В. Курчина. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2017. – 166, с учетом рабочей программы воспитания 

МКОУ «центра образования им.А.Некрасова». 

 «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, 

Просвещение,2017 г. 

             Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение 

требований, представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения географии. 

 

Статус документа: 

 

Настоящая программа по географии предназначена для учащихся 10 классов, осваивающих 

среднюю общеобразовательную программу основного общего образования на базовом уровне, 

составлена с учетом выбранного УМК «Полярная звезда» на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 1312»; 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» г. Кирово-

Чепецка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

программы по географии (базовый уровень, приказ Минобразования России №1089 от 

05.03. 2004); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, введенным в действие с 

19.03.2001г. № 196 Постановлением Правительства РФ (с изменениями на 10.03.2009г.); 
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 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования» 

(2006 г.); 

 «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, 

Просвещение,2008 г; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. Распоряжение КО № 

907-р от 12.04.2013г. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
            В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего общего 

образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5-9 

классов является базой для изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и 

основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии в 10 классах отводится 34 ч (1ч в неделю в 10 классе). 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, 

рефлексивной деятельности. 

 

Главной целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, размещения хозяйства, о пространственном функционировании 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно – культурном отношении 

территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 
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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, необходимых 

для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

Задачи программы: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

 

Формы обучения, промежуточного контроля, методы обучения, средства обучения:  

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными 

картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, 

компьютерные презентации. Используются следующие формы организации учебной работы: 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-зачет.  Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
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Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 

их сочетания: 

o Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

o Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

o Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ. 

 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Результирующим показателем работы с учебником может стать использование кейс-метода как 

модульного тематического анализа изучаемых социально-экономических процессов и явлений. 

Суть его заключается в том, что учащимся предлагается самостоятельно осмыслить учебный 

материал с целью моделирования жизненных ситуаций. Описание реальности при этом должно не 

только отражать какую-либо практическую проблему, но и актуализировать определенный 

комплекс географических знаний, который необходимо усвоить в ходе обучения. 

Основная задача учебного кейса состоит в том, чтобы связать теоретические знания с 

эмпирической деятельностью. По сути дела, кейс создает действующую модель мира и ситуации. 

При этом дидактическое назначение этого метода сводится к решению текущих учебных и 

воспитательных задач. Поэтому кейсы должны быть наглядными и детальными. Главный смысл 

их заключается в практическом познании и обретении способности к оптимальной деятельности. 

Источниками формирования кейсов являются:  

1. общественная жизнь, которая выступает сюжетной и фактологической основой;  

2. предметный учебно-воспитательный процесс, обладающий программно-методическим 

содержанием;  

3. наука, которая задает методологию и методику анализа изучаемых проблем.  

Существуют вспомогательные источники: художественная и публицистическая литература, 

стимулирующие нравственное развитие личности, местный материал, эмпирические знания и 

статистические материалы, сайты Интернета, отличающиеся масштабностью, гибкостью, 

оперативностью. 

Перечисленные приемы и методы обеспечивают овладение следующими учебными умениями: 

- анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения социально-экономических 

процессов и явлений; 

-разрабатывать картосхемы связей социально-экономических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать 

выводы; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста и информационными источниками, содержащими 

социально – экономические сведения.  

 

Специфика предмета: 

- Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 
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- Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку 

знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не 

только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование 

у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической 

информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 

погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. 

             

Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Нумерация 

практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. Все практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально.  Это связано со 

спецификой предмета.  

Особенность проведения практических работ в 10 классах заключается в том, что некоторые из 

них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые 

географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, 

иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с 

определением координат, расстояний, направлений по плану или карте, или с ведением календаря 

погоды – это не одна, а несколько практических работ, запись в журнал и оценивание 

которых может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение практических работ 

отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) 

работы составляют около 50% работ. 

 

         Оценочные практические работы 

 10 класс     

1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира. 

2. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

3. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору). 

4. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности 

мира. 

 

Используются технологии обучения: 

 

Активное (контекстное) обучение.   

 Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и 

социального содержания учебной деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

 

Проблемное обучение.    

Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. 

Сущность: Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 

познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: 

Поисковые методы; постановка познавательных задач. 

 

Развивающее обучение.    



- 45 - 
 

- 45 - 
 

Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в 

различные виды деятельности. 

 

Дифференцированное обучение.     

Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей. Сущность: Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, 

но не ниже обязательного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального обучения. 

 

Концентрированное обучение:  

Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям 

человеческого восприятия структуры учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение 

предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, 

учитывающие динамику работоспособности обучающихся. 

 

Компьютерные технологии.    

Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение 

расширенных знаний о животном мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых 

в образовательный процесс. 

 

Игровое обучение. 

Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. 

Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, 

усвоение учебной информации. Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую 

деятельность. 

 

Обучение развитию критического мышления.   

Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения 

обучающихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные виды 

деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов (актуализация субъектного 

опыта); осмысление; рефлексия. 

 

Рефлексивное обучение 

Проектная деятельность 

Самоконтроль  

Организация группового взаимодействия 

Организация самостоятельной работы 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех 

общеобразовательных школах.  Особенно актуальна эта проблема сейчас в связи с модернизацией 

Российского образования. В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года» зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющее современное качество образования». 

 

В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых компетенций:  
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- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом.  

 - Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной 

и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции 

в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины 

мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

 - Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих 

компетенций определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания.  

 - Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями 

(аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

 - Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

 - Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

 - Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 
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компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Программа курса 

«География 10-11 класс». Максаковский В.П. /Москва. Просвещение. 2021 год/ 

 

I. Общая характеристика мира 

Введение.                                                                                 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно-территориальное устройство стран мира. Международные 

организации. Роль и место России в современном мире. 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная 

среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход 

от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, 

рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова 

планеты, ее масштабы и последствия. 

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их 

использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

«Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам 

человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения 

экологических проблем. 

 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение 

уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и 

последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции.   Демографическая 

политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. 
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Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Крупные народы и языковые группы.        Равноценность национальных культур. 

Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически 

активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный 

процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и 

следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 

жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы 

национального самоопределения.  

 

Тема 4.  НТР и мировое хозяйство 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 

хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая 

структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». Основные районы 

земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение 

земледелия и животноводства по странам. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 

географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: география мировых валютно-финансовых 

отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые 

и региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая 

интеграция и Россия 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать /понимать: 

- этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

- важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

- необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

- особенности научно-технической революции; 
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- понятие «природопользование», виды природопользования; 

- идеи устойчивого развития общества; 

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; 

- этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 

половозрастную структуру населения; 

- занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 

наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

- крупнейшие города и агломерации мира; 

- причины и виды миграций; 

- культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие 

цивилизации мира и их особенности; 

- этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, 

типологию стран на политической карте мира; 

- секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР;  

- понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

- географическую номенклатуру, указанную в учебнике. 

2) уметь: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- определять демографические особенности и размещение населения, направления современных 

миграций населения; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

- составлять развернутый план доклада, сообщения; 

- составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе 

выводы; 

- составлять и презентовать реферат; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный). 

3) оценивать: 

- обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

- рекреационные ресурсы мира; 

- современное геополитическое положение стран и регионов; 

- положение России в современном мире; 

- влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

- экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

- тенденции и пути развития современного мира. 
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Данный текст образовательной программы взят из сборника «ПРОГРАММЫ 

общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2017 г. 

 

Универсальные учебные действия, которыми должны овладеть учащиеся в процессе освоения 

курса в 10 классе. 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам по географии, за курс 10 

класса должны отражать уровень подготовки обучающихся на конец учебного года в соответствии 

с ФГОС, образовательной программой образовательного учреждения, а также ГИА и ЕГЭ. 

В них отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным предметом; 

конечная система знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, 

которые учащиеся должны научиться решать, творчески изучая данный предмет. Требования к 

уровню усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в ФГОС общего 

образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 Личностным результатом обучения географии в средней 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. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

 Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 
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Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий);о 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
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Учебно-тематический план: 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, 

Никарагуа, Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Ирландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  Нидерланды, 

Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  Румыния, Югославия, 

Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, 

Индонезия, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, 

Бомбей, Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, 

Лондон, Москва. 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. 

Донецкий - Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  Волго-

Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, Казахстан. 

Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - Канадский - Канада, 

США. Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. Мексиканского залива - Мексика.  

№ 

п/п 

Темы курса Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

Програм

мные 

практиче

ские 

работы 

Оценочн

ые 

практиче

ские 

работы 

Тестов

ые 

работы- 

зачеты 

Админис

тратив 

ные 

контроль

ные 

работы 

КДР 

1 Введение 1 1 - - -  

2 Человек и ресурсы 

Земли 

5 5 2 1 1  

3 Население 4 5 2 1 1  

4 География 

культуры, религий, 

цивилизации 

2 2 1 - 1  

5 Политическая 

карта мира 

5 5 1 2 2  

 НТР и мировое 

хозяйство 

5 5     

6 География 

мировой 

экономики 

10 11 3 2 5 1 

 Всего 32 34 9 6 10 1 

 Резерв 2 -     
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Оринокский, Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - 

Нигерия.  Суматранский - Индонезия.  Дацинский - Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. Лотарингский 

- Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, Заир. 

Кобриса - Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - Иордания. 

Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во  

часов 

Содержание учебной темы Практические работы 

Введение (1 час) 

1.  Экономическая и социальная 

география как наука, ее место в 

системе географических наук. 

1 Основные источники географической 

информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в 

исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. 

Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические 

методы географических исследований. Метод 

моделирования. Геоинформационные системы. 

 

Часть 1. Общая характеристика мира (34 часа) 

1.  Современная политическая карта 

мира 

5 Что такое политическая карта мира?   События, 

влияющие на изменения политической карты 

мира. Объекты политической карты мира. 

Независимые государства, их отличия от всех 

остальных объектов политической карты мира. 

Государственный строй, формы правления: 

абсолютные монархии, конституционные 

монархии, теократические (от греч. theos - бог, 

kratos - власть) монархии. 

1.Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

2.Характеристика политико-

географического положения страны 

(по выбору). 
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Республики. Государства в составе 

Содружества. нитарные государства и 

федерации. Что такое унитарное и 

федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства, созданные с 

учетом этнических или национальных 

различий (Российская Федерация, Швейцария, 

Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства, созданные с 

учетом исторических особенностей 

становления государственности (США, Канада, 

Мексика, Бразилия и др.). Появление на 

политической карте мира 

самопровозглашенных и непризнанных 

государств. Почему подобные государства 

возникают на политической карте мира, и как 

они влияют на международную обстановку. 120 

непризнанных государств, которые 

провозглашены на территории почти 60 стран. 

Их примеры. Де-факто и де-юре этих стран. 

2.  География мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

5 Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические 

проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

1.Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору) 
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3.  География населения мира 6 Численность, динамика и размещение 

населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их 

типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, 

по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах 

и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и 

занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

1.Сравнительная оценка трудовых 

ресурсов стран и регионов мира 

4.  Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство 

5 Понятие о НТР. Характерные черты. Составные 

части: наука, техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути 

развития. 

Современный этап и перспективы НТР. 

Возрастающая роль управления на 

современном этапе развития стран мира. 

1.Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производственных сил 

5.  География отраслей мирового 

хозяйства 

11 Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное 

географическое разделение труда.  

Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

1.Составление экономико-

географической характеристики 

одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 
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Внешние экономические связи – научно-

технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

 Повторение  1   
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Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

Введение (1 час) 

1.  Экономическая и социальная география как наука, ее место в системе географических 

наук 

Часть 1. Общая характеристика мира (часов) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов) 

2.  Мы рассматриваем многообразие стран современного мира 

3.  Мы характеризуем  влияние международных отношений  на политическую  карту мира 

4.  Мы знакомимся с государственным строем стран мира. Практическая работа № 1 

«Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

5.  Мы узнаем о политическая географии. Практическая работа №2 «Характеристика 

политико-географического положения страны» 

6.  Обобщающее повторение по теме: «Политическая карта мира» 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов) 

7.  Мы изучаем взаимодействие общества и природы 

8.  Мы оцениваем мировые природные ресурсы 

9.  Мировые природные ресурсы. Практическая работа №3 «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира» 

10.  Мы рассматриваем загрязнение и охрану окружающей среды. Мы узнаем о 

географическом ресурсоведении и геоэкологии 

11.  Обобщающее повторение по теме: «География мировых природных ресурсов» 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

12.  Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения 

13.  Мы знакомимся с численностью и воспроизводством населения 

14.  Мы узнаём о составе (структуре) населения 

15.  Мы характеризуем размещение и миграции населения.  

16.  Мы сравниваем городское и сельское население 

17.  Обобщающее повторение по теме: «География населения мира» 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

18.  Мы характеризуем научно-техническую революцию 

19.  Мы изучаем мировое хозяйство 

20.  Мы рассматриваем отраслевую  и территориальную  структуру мирового хозяйства 

21.  Мы знакомимся с факторами размещения. Практическая работа №4 «Сравнительная 

характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

22.  Обобщающее повторение по теме: «НТР и мировое хозяйство» 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

23.  Мы изучаем географию промышленности 

24.  Мы изучаем географию промышленности 

25.  Мы изучаем географию промышленности 

26.  География промышленности. Практическая работа №5 «Составление экономико-

географической характеристики одной из отраслей промышленности мира» 

27.  Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства 

28.  Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства 

29.  Мы занимаемся географией транспорта 

30.  Мы занимаемся географией транспорта 

31.  Мы знакомимся со всемирными  экономическими отношениями. 

32.  Мы знакомимся со всемирными  экономическими отношениями. 

33.  Обобщающее повторение по теме: «География отраслей мирового хозяйства» 
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Повторение (1 часа) 

34.  Повторение: «Общая характеристика мира» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ  

(базовый уровень) 

11 класс 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, программы основного 

общего образования. 10-11 классы: учебно – методическое пособие. / сост. С.В. Курчина. – 2-

е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2021. – 166. 
 «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, 

Просвещение,2021 г. 

             Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 

представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения географии. 

 
Статус документа: 
 

Настоящая программа по географии предназначена для учащихся 11 классов, осваивающих среднюю 

общеобразовательную программу основного общего образования на базовом уровне, составлена с учетом 

выбранного УМК «Полярная звезда» на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» г. Кирово-Чепецка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по географии (базовый уровень, 

приказ Минобразования России №1089 от 05.03. 2004г); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, введенным в действие с 19.03.2001г. № 

196 Постановлением Правительства РФ (с изменениями на 10.03.2009г.); 

 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения 
федерального компонента государственного стандарта общего образования» (2021 г.); 

 «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2021г; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. Распоряжение КО № 907-р от 12.04.2013г. 

 Рабочая программа по воспитанию МКОУ «Центр образования им.А. Некрасова» 
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Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

географии основной школы. Содержание курса географии 5-9 классов является базой для изучения общих 

географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в 

старшей школе. 

На изучение курса географии в 11 классах отводится 34 ч (1ч в неделю в 11 классе) 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, 

о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках учебной, 

познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

 

Главной целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической 

карты мира, размещения хозяйства, о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно – культурном отношении территориях современного мира, о роли 

географии в их познании. 

 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, необходимых для 

самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира. 

Задачи программы: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
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уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономичекой ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 
 

 

 

Формы обучения, промежуточного контроля, методы обучения, средства 

обучения:  

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, компьютерные презентации. Используются следующие 

формы организации учебной работы: урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-зачет.  Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

o Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

o Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

o Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  
 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Результирующим показателем работы с учебником может стать использование кейс-метода как модульного 

тематического анализа изучаемых социально-экономических процессов и явлений. Суть его заключается в том, 

что учащимся предлагается самостоятельно осмыслить учебный материал с целью моделирования жизненных 

ситуаций. Описание реальности при этом должно не только отражать какую-либо практическую проблему, но 

и актуализировать определенный комплекс географических знаний, который необходимо усвоить в ходе 

обучения. 

Основная задача учебного кейса состоит в том, чтобы связать теоретические знания с эмперической 

деятельностью. По сути дела, кейс создает действующую модель мира и ситуации. При этом дидактическое 

назначение этого метода сводится к решению текущих учебных и воспитательных задач. Поэтому кейсы 

должны быть наглядными и детальными. Главный смысл их заключается в практическом познании и обретении 

способности к оптимальной деятельности. 
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Источниками формирования кейсов являются:  

1. общественная жизнь, которая выступает сюжетной и фактологической основой;  

2. предметный учебно-воспитательный процесс, обладающий программно-методическим содержанием;  

3. наука, которая задает методологию и методику анализа изучаемых проблем.  

Существуют вспомогательные источники: художественная и публицистическая литература, стимулирующие 

нравственное развитие личности, местный материал, эмпирические знания и статистические материалы, сайты 

Интернета, отличающиеся масштабностью, гибкостью, оперативностью. 

Перечисленные приемы и методы обеспечивают овладение следующими учебными умениями: 

- анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения социально-экономических процессов и явлений; 

-разрабатывать картосхемы связей социально-экономических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать выводы; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста и информационными источниками, содержащими социально – 

экономические сведения.  

 

Специфика предмета: 
- Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний. 

- Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся.  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые 

знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них 

первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а 

также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки 

участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформления отчетов и графических материалов. 

             

Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Нумерация практических работ дана 

в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все практические работы являются 

этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и 

фронтально.  Это связано со спецификой предмета.  

Особенность проведения практических работ в 10 классах заключается в том, что некоторые из 

них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые 

географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда требуют 

длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, 

направлений по плану или карте, или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических 

работ, запись в журнал и оценивание которых может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение 

практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые 

(оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 
         Оценочные практические работы 

 11 класс     

1. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

2.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников 

загрязнений, предложение возможных путей решения экологических проблем. 

3. Составление экономико – географической характеристики страны Канады. 

4. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран «большой     

семерки». 
 

 



63 
 

63 
 

1. Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2. Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере развитых 

стран 

3. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

4. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.  

5. Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по 

выбору) 

 

 

Используются технологии обучения: 
 

Активное (контекстное) обучение.   

 Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального 

содержания учебной деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 

 

Проблемное обучение.    

Цель: Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая 

которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; постановка познавательных 

задач. 

 

Развивающее обучение.    

Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

 

Дифференцированное обучение.     

Цель: Создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность: 

Усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). 

Механизм: Методы индивидуального обучения. 

 

Концентрированное обучение:  

Цель: Создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого 

восприятия структуры учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов за счет объединения 

занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности 

обучающихся. 

 

Компьютерные технологии.    

Цель: Обеспечение поиска информации через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний 

о животном мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный процесс. 

 

Игровое обучение. 

Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: 

Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации. Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

 

Обучение развитию критического мышления.   

Цель: Обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения обучающихся в 

образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые продуманные решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; 

вовлечение учащихся в различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов 

(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

 

Рефлексивное обучение 

Проектная деятельность 

Самоконтроль  

Организация группового взаимодействия 
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Организация самостоятельной работы 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
 Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех общеобразовательных школах.  

Особенно актуальна эта проблема сейчас в связи с модернизацией Российского образования. В «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что 

«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, учений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющее современное качество образования». 
 

В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых компетенций:  

  

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 - Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации 

свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

 - Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 - Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудиовидеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

 - Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

 - Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию 

на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений.  
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 - Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

способы безопасной жизнедеятельности. 

Программа курса 

«География 10-11 класс». Максаковский В.П. /Москва. Просвещение. 2021 год/ 
 

II. Региональная характеристика мира 
Тема 1. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 

Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе.  

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде 

стран. Особенности расселения, географии городов. 

 Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-

европейский.  Их географические и отраслевые особенности.  

Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 
 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 

между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.  

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения 

и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая 

историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный 

строй. 
 

Тема 3. Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 
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Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. 

Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты 

Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, 

золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 
 

Тема 4. Северная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава.  

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация 

в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия 

для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 

Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты 

Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы:  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 

Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 

капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
 

Тема 5. Латинская Америка 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 

Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник».  
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Тема 6. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия 

на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации 

России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, системе 

международно-финансовых и политических отношений. Особенности географии экономических, политических 

и культурных связей России со странами мира. Участие России в политических и экономических объединениях 

и группировках. Определение основных направлений развития внешнеэкономических связей России. 

 

III. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 
 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели 

цивилизации. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать /понимать: 

- этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

- важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

- необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

- особенности научно-технической революции; 

- понятие «природопользование», виды природопользования; 

- идеи устойчивого развития общества; 

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления 

демографической политики в различных странах мира; 

- этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную 

структуру населения; 

- занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и 

самой низкой плотностью населения; 

- крупнейшие города и агломерации мира; 

- причины и виды миграций; 

- культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации 

мира и их особенности; 

- этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран 

на политической карте мира; 

- секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-

экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

- понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интегра-

ции; 

- крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные 

ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

- географическую номенклатуру, указанную в учебнике. 

2) уметь: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность 

использования ресурсов; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- определять демографические особенности и размещение населения, направления современных миграций 

населения; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 
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- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую 

характеристику двух стран; 

- уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; 

- составлять развернутый план доклада, сообщения; 

- составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

- составлять и презентовать реферат; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, 

научно-популярный, учебный, газетный). 

3) оценивать: 

- обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

- рекреационные ресурсы мира; 

- современное геополитическое положение стран и регионов; 

- положение России в современном мире; 

- влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

- экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

- тенденции и пути развития современного мира. 

 

Данный текст образовательной программы взят из сборника «ПРОГРАММЫ общеобразовательных 

учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2021г. 

 

Универсальные учебные действия, которыми должны овладеть учащиеся в процессе освоения курса в 11 классе. 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам по географии, за курс 11 класса должны 

отражать уровень подготовки обучающихся на конец учебного года в соответствии с ФГОС, образовательной 

программой образовательного учреждения, а также ГИА и ЕГЭ. 

В них отражаются: основные идеи и система ценностей, формируемые учебным предметом; конечная система 

знаний; перечень умений и навыков, способов деятельности; перечень проблем, которые учащиеся должны 

научиться решать, творчески изучая данный предмет. Требования к уровню усвоения должны быть не ниже 

требований, сформулированных в ФГОС общего образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
 Личностным результатом обучения географии в средней 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. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

 
 Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 
 Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 
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последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
 

Учебно-тематический план: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

АМЕРИКА: Канада, США, Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия, Чили, Аргентина, Перу, Никарагуа, 

Гондурас, Панама. 

ЕВРОПА: Исландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  Ирландия, 

Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия,  Дания,  Нидерланды, Австрия, 

Швейцария, Польша, Чехия, Словакия,  Болгария,  Венгрия,  Румыния, Югославия, Эстония, Латвия, 

Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Ватикан, Люксембург, Монако, Бельгия. 

АЗИЯ: Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан,  Монголия, Китай, КНДР, Япония, Индонезия, 

Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Сирия, Турция. 

АФРИКА: Ливия,  Алжир, Египет, Эфиопия, Заир, Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ:  Австралийский Союз, Новая Зеландия, Папуа - Новая  Гвинея. 

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАЛОПОЛИСЫ: Мехико, Сан-Паулу,  Токио,  Калькутта, Бомбей, 

Нью-Йорк, Сеул, Шанхай,  Дели, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Джакарта, Каир, Лондон, Москва. 

№ 

п/п 

Темы курса Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Програ

ммные 

практи

ческие 

работы 

Оценочн

ые 

практич

еские 

работы 

Тестовые 

работы- 

зачеты 

Админист

ратив 

ные 

контроль

ные 

работы 

КДР 

1 Введение. 

Политическая 

карта мира 

1 1 1 - -  

7 Деление 

земного 

пространства 

0 2 - - -  

8 Регионы и 

страны мира 

28 28 3 4 9 1 

9 Глобальные 

проблемы 

человечества 

3 3 2 1 1  

 Всего 32 34 6 5 10 1 

 Резерв 2 -     



71 
 

71 
 

 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Тунгусский, Ленский,  Канско-Ачинский,  Кузнецкий,  Печорский, Таймырский - Россия. Донецкий - 

Россия-Украина.  Рурский - ФРГ. Аппалачский, Западный - США. 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ РАЙОНЫ: 

Персидского залива - Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак,  Кувейт, ОАЭ. Западно-Сибирский,  Волго-

Уральский -  Россия.  Каспийский  -  Россия, Азербайджан, Туркмения, Иран, Казахстан. 

Североморский - Норвегия, Великобритания,  Дания,  Бельгия. Западно - Канадский - Канада, США. 

Аляскинский,  Калифорнийский, Техасский - США. Мексиканского залива - Мексика.  Оринокский, 

Маракайбский - Венесуэла. Сахарский - Алжир, Ливия. Гвинейского  залива - Нигерия.  Суматранский 

- Индонезия.  Дацинский - Китай. 

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Хаммерсли - Австралия.  "Железнорудный треугольник", Каражас, Урукум - Бразилия.  

Месторождения озера Верхнего - Канада, США. Сингхбум - Индия.  Симен - ЮАР. Лотарингский - 

Франция. Кирунавара - Швеция. КМА - Россия. 

МЕДНОРУДНЫЕ БАССЕЙНЫ: 

Чукикамата - Чили.  Штат Аризона - США.  Западное  - Канада. "Медный пояс" - Замбия, Заир. Кобриса 

- Перу. Хобарт - Австралия.  Калифорнийское - Мексика. Окип - ЮАР. 

БОКСИТОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ МИРА: 

1. Средиземноморская - Франция,  Италия, Греция, Хорватия, Венгрия, Румыния. 

2. Побережья Гвинейского залива - Гвинея, Гана, Камерун. 

3. Карибского бассейна - Ямайка, Гаити, Гайана, Суринам. 

4. Австралийская. 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ: 

Егорьевское, Камско  - Вятское - Россия.  Бьютт - США. Юсуфия - Марокко. Амман - Иордания. 

Сехира - Тунис. Каратаусское - Казахстан. Эр-Русенфа - Израиль.
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Содержание рабочей программы 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во  

часов 

Содержание учебной темы Практические работы 

Введение (1 час) 

2.  Экономическая и социальная география 

как наука. Политическая карта мира 

1 Основные источники географической информации. 

Различные виды карт и методы работы с ними. Что 

такое политическая карта мира?   События, 

влияющие на изменения политической карты мира. 

Объекты политической карты мира. 

 

Часть 1. Региональная характеристика мира (29 часов) 

1.  Зарубежная Европа 6 Многообразие стран на политической карте мира. 

Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

1. Составление картосхемы 

производительных связей стран 

Восточной Европы 

2. Доказать наличие территориальной 

диспропорции в размещении 

производства на примере развитых стран 

3. Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики двух стран 

4. Отражение на картосхеме 

международных экономических связей 

Японии.  

5. Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии,  Африки, 

Латинской Америки (по выбору) 

2.  Зарубежная Азия. Австралия 9 

3.  Африка 3 

4.  Северная Америка 5 

5.  Латинская Америка 3 

6.  Россия в современном мире 3 Место России в мировой политике, в мировом 

природно-ресурсном и людском потенциале. Место 

России в мировом хозяйстве 

 

Часть 2. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

 Глобальные проблемы человечества 3 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. 
 



- 73 - 
 

- 73 - 
 

Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 Повторение  1   

 

Учебно-тематический план 11 класс 
№ п/п  

Содержание учебного материала 

Введение (1 час) 

35.  Экономическая и социальная география как наука. Политическая карта мира. 

Часть 1. Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 

36.  Мы даем обобщающую  характеристику стран Зарубежной Европы 

37.  Мы даем обобщающую  характеристику стран Зарубежной Европы 

38.  Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства 

39.  Мы изучаем географический рисунок расселения и хозяйства 

40.  Мы знакомимся с субрегионами и странами Зарубежной Европы. Практическая работа № 1. «Сравнительная характеристика двух 

субрегионов Зарубежной Европы» 

41.  Обобщающее повторение по теме: «Зарубежная Европа»  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 

42.  Мы даем обобщающую  характеристику стран Зарубежной Азии 

43.  Мы изучаем Китай 

44.  Мы изучаем Китай 

45.  Мы познаем Японию 

46.  Япония. Практическая работа №2 «Анализ импорта и экспорта Японии» 

47.  «Мы открываем» Индию 
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48.  «Мы открываем» Индию  

49.  Мы знакомимся с Австралией 

50.  Обобщающее повторение по теме: «Зарубежная Азия. Австралия» 

Тема 8. Африка (3 часа) 

51.  Мы даем общую характеристику Африки 

52.  Мы сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР 

53.  Обобщающее повторение по теме: «Африка» 

Тема 9. Северная Америка (5 часов) 

54.  Мы даем общую  характеристику США 

55.  Мы даем общую  характеристику США 

56.  Мы рассматриваем макрорегионы США 

57.  Мы знакомимся с Канадой 

58.  Обобщающее повторение по теме: «Северная Америка» 

Тема 10. Латинская Америка (3 часа) 

59.  Мы даем общую характеристику Латинской Америки 

60.  Мы знакомимся с Бразилией. Практическая работа №3 «Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран» 

61.  Обобщающее повторение по теме: «Латинская Америка».  

 Тема 11. Россия в современном мире (3 часа) 

62.  Мы оцениваем место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и людском потенциале 

63.  Мы рассматриваем место России в мировом хозяйстве 

64.  Обобщающее повторение по теме: «Россия в современном мире». 

Часть 2. Глобальные проблемы человечества (обобщение) (3 часа) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

65.  Глобальные проблемы человечества 

66.  Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты 

67.  Стратегия устойчивого развития 

Повторение (1 часа) 

68.  Повторение по курсу: «Экономическая и социальная география мира» 
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Календарно-тематический план в 11 классе 
№ 

п\п 

Дата Тема  

 

Опорные знания 

 и умения, внутри-  

и межпредметные связи 

 Планируемые результаты Практические работы Тип урока 

по 

плану 

фак

тич

еск

ая 

Введение (1 час) 

1.  09  Экономическая и 

социальная география 

как наука. 

Политическая карта 

мира 

Понятие экономической 

и социальной географии. 
Политическая карта. 

 

Уметь: 

Приводить 

Примеры современных географических 

исследований 

Доказывать  

Фактами взаимосвязь географических наук 

Приводить 

Примеры законов, теорий, понятий и терминов из 

разных курсов школьной географии, объяснять их 

особенности и различия 

Знать 

Политическую карту мира. 

 

- Вводный 

Часть 1. Общая характеристика мира (часов) 

Часть 1. Региональная характеристика мира 

Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов) 
2.  09  Мы даем обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Европы 

Территория, границы. 

Природные ресурсы и 

условия. Население: 

воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Знать: 

Сложную историю (две мировые войны, 

конфронтация НАТО И ОВД, изменения в 90-е 

годы) 

Место Зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, 

ограниченный природно –ресурсный потенциал, 

крупный экономический и военный потенциал, 

большой геополитический вес. 

Политическую карту и изменения на ней во 

второй половине 20 века. 

Высокую степень заселённости территории. 

- Изучение 

нового 

материала 

3.  09  Мы даем обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Европы 

- Комбинирован

ный урок 

4.  09  Мы изучаем 

географический 

рисунок расселения и 

хозяйства 

Хозяйство: место в мире, 

различия между 

странами. 

Промышленность: 

главные отрасли. 

Сельское хозяйство: три 

- Урок-лекция 

5.  10  Мы изучаем 

географический 

- Комбинирован

ный урок 
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рисунок расселения и 

хозяйства 

главных типа. 

Транспорт: главные 

магистрали и узлы. 

Наука и финансы. Отдых 

и туризм. Охрана 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы. «Центральная 

ось» развития – главный 

элемент 

территориальной 

структуры региона. 

Высокоразвитые районы. 

Старопромышленные 

районы. Отсталые 

аграрные районы. 

Районы нового освоения. 

Влияние международной 

экономической 

интеграции на 

территориальную 

структуру хозяйства.  

Старение нации и массовая иммиграция 

Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и 

мегаполисы. 

Однородность этнического и религиозного 

состава населения. 

Этнические и конфессиональные проблемы и 

конфликты. 

Обладание крупным экономическим 

потенциалом, ведущими позициями в системе 

международных экономических отношений. 

Зона самых активных интеграционных процессов.  

Влияние интеграции на географию хозяйства. 

Особенности географического рисунка 

европейского хозяйства: высокая степень 

освоения территории, единое экономическое 

пространство 

Современный пространственный рисунок 

европейского хозяйства; 

Европейское экономическое ядро. 

Основные экономические ареалы 

Главную экономическую ось. 

ГП Германии в Европе: ключевое ценральное 

положение, высокая степень соседства.  

Возрастающая роль немецкого языка в 

современном мире. 

Высокая экспортность производства 

Активное участие в системе международных 

отношений 

Поздняя индустриализация 

Полицентрический пространственный рисунок 

немецкого хозяйства. 

Ведущая роль крупнейших промышленно – 

городских агломераций 

Член ЕС, НАТО. 

Великобритания 

Одна из великих держав 

Политический и экономический потенциал 

Бывшая метрополия, возглавляющая 

Содружество бывших колоний 

6.  10  Мы знакомимся с 

субрегионами и 

странами Зарубежной 

Европы. Практическая 

работа № 1. 

«Сравнительная 

характеристика двух 

субрегионов Зарубежной 

Европы» 

Субрегионы зарубежной 

Европы. ФРГ 

Практическая 

работа № 1. 

«Сравнительная 

характеристика двух 

субрегионов 

Зарубежной Европы» 

Комбинирован

ный урок 
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Сочетание традиций с современностью 

Монархическое устройство, но британский 

парламент – «отец всех парламентов» 

Национальный состав – английская нация – 

потомки древних кельтов, англосаксов, 

норманнов и шотландцев 

Внутренние географические различия. 

Географический облик страны: Юго -Восток,  

Юго – Запад, Центральная Англия, Йоркшир и 

Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и 

Северная Ирландия(Ольстер) 

ЧЛЕН Совета Безопасности ООН, член ЕС и 

НАТО 

Франция 

Многообразие природных ландшафтов. 

Черты сходства и отлтчия населения с другими 

европейскими странами. 

Особая роль Парижа и столичной агломерации. 

Национальный состав, иммиграция и 

национальные меньшинства – особенности их 

размещения. 

Отрасли международной специализации: АПК, 

ВПК. 

Регионы страны: Парижский, Восточный, 

Лионский, Западный, Юго – Западный, 

Средиземноморский; их географический 

облик(отличие в специализации, уровне 

социально – экономического развития). 

Постоянный член Совета Безопасности ООН, 

член ЕС, НАТО. 

Италия 

Факторы формирования специализации хозяйства 

Италии (приморское положение в 

Средиземноморском бассейне). 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Значительные трудовые ресурсы. 

Изменения внешних миграций: от эмиграции к 

иммиграции. Объянять причины. 
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Углубление международной специализации. 

Особое место на международных рынках 

потребительских товаров и туризма. 

Роль Севера и Юга в хозяйстве и в экспорте 

Член ЕС, НАТО. 

Уметь: 

Объяснять  

Значение основных понятий 

Приводить  

Примеры влияния интеграционных процессов на 

структуру и географию хозяйства изучаемых 

европейских стран 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации 

Сравнивать и анализировать 

Исторические, картографические и 

статистические данные 

Высказывать аналитические и оценочные 

суждения об особенностях социально – 

экономического развития отдельных стран, 

отраслях их международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы 

Выявлять 

Причинно – следственные связи 

Географические историко – культурные 

особенности субрегионов Европы 

Давать 

Характеристику ЭГП и геополитического 

положения стран. 

Характеристику отличительных особенностей, 

определяющих образ стран.  

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов Европы. 

Делать 

 компьютерные презентации. 

Ставить 

 учебные задачи;  
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формулировать  

проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий;  
Систематизировать и структурировать 

информацию;  

Определять 

 проблему и способы ее решения;  

формулировать 

 проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные суждения об 

особенностях социально – экономического 

развития отдельных стран, отраслях их 

международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

специализация стран в системе МГРТ. 

Многообразие стран мира. Географическая 

специфика отдельных стран. Особенности 

природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран. 

7.  10  Обобщающее 

повторение по теме: 

«Зарубежная Европа» 

Знания, полученные при 

изучении темы: 

«Зарубежная Европа». 

Обобщить и уточнить знания обучающихся по 

теме: «Зарубежная Европа». 

 Проверка ЗУН 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 

8.  10  Мы даем обобщающую  

характеристику стран 

Зарубежной Азии 

Территория, границы, 

положение: две главные 

черты. Природные 

ресурсы и условия. 

Население: 

воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Знать 

Огромный территориальный ресурс. 

Огромный природно –ресурсный потенциал 

(региональные различия, территориальные 

сочетания, высокая степень концентрации в 

пределах нескольких стран). 

«Азиатский тип» населения (огромная 

численность, контрасты в размещении, пестрота 

национального состава, преобладание с/х 

населения, специфическая урбанизация, мощные 

миграции населения). Преобладание мужского 

населения. «Мировая деревня». 

 Изучение 

нового 

материала 

9. 11  Мы изучаем Китай Территория, границы, 

положение: две главные 

черты. Природные 

ресурсы и условия. 

- Комбинирован

ный урок 

10. 11  Мы изучаем Китай - Комбинирован

ный урок 
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Население: 

воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Хозяйство: достижения и 

проблемы. Внутренние 

различия и города. 

Древние азиатские цивилизации 

Перекрёсток религий,  место формирования 

великих речных цивилизаций. 

Пример гармоничного существования природы и 

человека, опыт выживания в сложных природных 

условиях. 

Особенности экономики:  

-контрасты в уровне развития 

-противоречивость (сочетание традиционного и 

самого современного производства) 

-сохраняющаяся сырьевая специализация 

большинства стран 

-незрелая территориальная структура 

-место стран в МГРТ 

-Японская (восточноазиаткая) модель развития 

-Социалистическая китайская модель развития 

-модель развития стран – экспортёров нефти 

Уметь 

Выявлять  

Характерные особенности Азии как древнейшего 

региона. 

Региональные отличия в сравнении с Европой. 

Оценивать  

Природно –ресурсный потенциал. 

Сравнивать  

С Европой 

Определять  

Особенности «азиатского типа» населения в 

сравнении с Европой. 

Выявление  

Роли Азии в современном мире. 

Определять 

Место в мировом хозяйстве 

Читать и анализировать карты. 

Называть  

Особенности духовной и материальной культуры 

как пример географического наследия Азии. 

Находить и приводить примеры 

11. 11  Мы познаем Японию Территория, границы, 

положение: две главные 

черты. Природные 

ресурсы и условия. 

Население: 

воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Население: особенности 

естественного движения, 

национального состава, 

размещения. Хозяйство. 

 Комбинирован

ный урок 

12. 11  Япония. Практическая 

работа №2 «Анализ 

импорта и экспорта 

Японии» 

Практическая 

работа №7 «Анализ 

импорта и экспорта 

Японии» 

Комбинирован

ный урок 

13.  12  «Мы открываем» 

Индию 

Территория, границы, 

положение: две главные 

черты. Природные 

ресурсы и условия. 

Население: 

воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Население: особенности 

воспроизводства, 

этнического состава, 

размещения. Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Промышленность. С/х. 

- Комбинирован

ный урок 

14.  12  «Мы открываем» 

Индию 

Оценка природных 

предпосылок для 

развития 

промышленности и  

с/х Индии. 

Комбинирован

ный урок 

15.  12  Мы знакомимся с 

Австралией 

Территория, границы, 

положение: две главные 

черты. Природные 

ресурсы и условия. 

Население: 

Составление 

картосхемы, 

отражающей 

международные 

экономич. связи  

Комбинирован

ный урок 
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воспроизводство, 

миграция, национальный 

состав, урбанизация. 

Общие сведения. 

Хозяйство. Внутренние 

различия. 

Примеры, характеризующие особенности 

природно – ресурсного потенциала зарубежной 

Азии. 

Отбирать и аргументировано доказывать 

Особенности специфики «азиатского типа 

населения» 

Называть 

Основные причины резко возросшей роли 

Азиатского региона в мире, приводя аргументы и 

доказательства. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации 

Ставить 

 учебные задачи;  

формулировать  

проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий;  
Систематизировать и структурировать 

информацию;  

определять  

проблему и способы ее решения;  

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации. 

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов Европы. 

Делать 

 компьютерные презентации. 

Высказывать  

аналитические и оценочные суждения об 

особенностях социально – экономического 

развития отдельных стран, отраслях их 

международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

Многообразие стран мира. Основные типы 

стран. Особенности природно – ресурсного 

Австралии, объясните 

получен. результат. 
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потенциала, населения, хозяйства, культуры 

крупных регионов и стран. 

16.  12  Обобщающее 

повторение по теме: 

«Зарубежная Азия. 

Австралия» 

Знания, полученные при 

изучении темы: 

«Зарубежная Азия. 

Австралия». 

 

 

Обобщить и уточнить знания обучающихся по 

теме: «Зарубежная Азия. Австралия». 

- Урок-зачёт 

Тема 3. Африка (3 часа) 
17.  01  Мы даем общую 

характеристику Африки 

Территория, границы, 

положение: большие 

внутренние различия. 

Гос. Строй. Природные 

условия и ресурсы: 

важнейший фактор 

развития стран Африки. 

Население: особенности 

воспроизводства, состава 

и размещения. 

Хозяйство. 

Состав Тропической Африки или Чёрной Африки 

– государства континентальной Африки, 

расположенные южнее пустыни Сахары, ряд 

островных территорий. 

Своеобразие европейской колонизации: + и – 

последствия. 

Регион – мировой аутсайдер по основным 

экономическим и социальным показателям. 

Богатейшая природная кладовая. 

Один из центров происхождения человечества. 

Высокие темпы роста численности населения, 

неравномерность расселения, преобладание 

сельского населения, высокие темпы 

урбанизации, гипертрофированное развитие 

главного города.новые африканские столицы и 

причины их создания. 

Высокая миграционная подвижность. 

Возникновение древнейших земледельческих 

цивилизаций. 

Неравномерность  очаговое размещение 

экстенсивного натурального хозяйства. 

Традиционные виды хозяйства и их гармония с 

природой. 

Очаги промышленности как следствие 

европейской колонизации. 

Колониальный рисунок транспортной сети 

ЮАР – «страна четырёх столиц». 

- Изучение 

нового 

материала 

18.  01  Мы сопоставляем 

субрегионы Северной и 

Тропической Африки. 

ЮАР 

Деление Африки на 

субрегионы: два 

главных. Северная 

Африка: образ 

территории. Тропическая 

Африка. ЮАР- страна с 

двойной экономикой. 

 Урок - лекция 
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Богатство минеральных ресурсов, их главные 

виды /платина, золото, железная руда, ванадий, 

хром титан, алмазы/ и размещение 

С/х страны, его специализация, экспортное 

значение. 

Промышленные районы, с наукоёмкими 

отраслями: провинция Готенг, район 

Витваттерсранд, центры Йоханесбург и Претория. 

Уметь  

Определять 

Место Африки в современном мире на основе 

аналитической работы со статистикой, картами 

Выявление 

Специфических особенностей населения, его 

структуры, расселения. 

Структуры африканского хозяйства и причин 

социально – экономической отсталости. 

Оценивать 

Вклад африканских цивилизаций в мировую на 

основе работы с различными источниками 

информации, в т.ч. интернетресурсами. 

Определять 

Основные черты географической специфики, 

отличающих Африку от всех других материков 

(работа с текстом учебника). 

Выделять 

Субрегионы Африки, отличающиеся 

географическими особенностями. 

Объяснять  

Факторы, определившие экономическое 

лидерство ЮАР на Африканском континенте. 

Значение основных понятий и представлений 

темы. 

Составлять  

Экономико – географическую характеристику 

отдельных стран  

Искать и отбирать 

Различные источники информации, 

структуировать информацию. 
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Работать  

С разными видами текстов ( учебным и 

внетекстовым компонентом) – научно – 

популярными, публицистическими, 

художественными. 

Составлять 

Тезисный план, выводы, конспект;  

Переводить 

Информацию из одного вида в другой ( текст в 

таблицу, карту в текст…) 

Выступать 

Перед аудиторией, придерживаясь определённого 

стиля при выступлении 

Вести  

Дискуссию, диалог 

Выбирать  

критерии для сравнения, анализа, обосновывать 

их. 

Представлять  

Информацию в различных видах: текст, 

презентация и т. д. 

Выявлять 

Причинно – следственные связи. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные суждения об 

особенностях социально – экономического 

развития отдельных стран, отраслях их 

международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

Особенности природно – ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры 

регионов. 

19.  01  Обобщающее 

повторение по теме: 

«Африка» 

Знания, полученные при 

изучении темы: 

«Африка». 

 

Обобщить и уточнить знания обучающихся по 

теме: «Африка». 

- Проверка ЗУН 

Тема 4. Северная Америка (5 часов) 
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20.  02  Мы даем общую  

характеристику США 

Территория, границы, 

положение: большие 

внутренние различия. 

Гос. Строй. Природные 

условия и ресурсы: 

важнейший фактор 

развития стран Африки. 

Население: особенности 

воспроизводства, состава 

и размещения. 

Хозяйство. 

Обобщающая 

характеристика 

хозяйства: ведущее 

место США в мировой 

экономике. География 

промышленности: 

природно-ресурсные 

предпосылки, главные 

отрасли и 

районы.воспроизводства, 

состава и размещения. 

Хозяйство. 

 Знать: 

Численность и воспроизводство. 

 Роль иммиграции в формировании американской 

нации,  

национальной и религиозной культуры, 

«плавильный котел» и «лоскутное одеяло», 

Размещение населения.  

Урбанизация и её особенности.  

Города, агломерации, мегалополисы. 

Американский тип города.  

Сельское население. 

Выбирать:  
наиболее рациональную последовательность 
выполнения учебной задачи  
Проводить 

Сравнительный анализ исторических, 

статистических и картографических данных 

комментировать  

полученные результаты 

Учебно – логические 

Искать и отбирать необходимые источники 
информации; использовать информационно-
коммуникационные технологии на уровне 
общего пользования, включая поиск, по-
строение и передачу информации 
Коммуникативные: 
выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

Учебно –логические и информационные: 

 Оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 
Ставить учебные задачи; формулировать 

проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться 

разнообразными источниками географической 

информации Систематизировать и 

структурировать информацию; определять 
проблему и способы ее решения; 

- Изучение 

нового 

матерала 

21.  02  Мы даем общую  

характеристику США 

- Комбинирован

ный урок 

22.  02  Мы рассматриваем 

макрорегионы США 

Макрорайонирование 

США: четыре основные 

части. Северо-Восток: 

«мастерская нации». 

Средний Запад: Район 

крупной 

промышленности и с/х. 

Юг: макрорайон 

больших перемен. Запад 

- самый молодой и 

динамичный макрорайон 

США. 

- Комбинирован

ный урок 

- Комбинирован

ный урок 

23.  03  Мы знакомимся с 

Канадой 

Общие сведения. 

Хозяйство. Внутренние 

различия. 

- Комбинирован

ный урок 
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формулировать проблемные вопросы, искать 
пути решения проблемной ситуации. 
Оценивать и объяснять: 

Место США в современном мире. 

Особую роль США в регионе и мире. 

Историко –географические особенности 

заселения и освоения территории США. 

Рост территории США в 18-19в. 

Промышленный переворот и бурное развитие 

хозяйства в 19в. 

Современная структура американского хозяйства. 

География с/х США; основные с/х пояса. 

Горнодобывающая промышленность, её 

структура и размещение. 

Современная структура и высокий уровень 

развития обрабатывающей промышленности; 

особенности размещения в пределах главных 

районов. 

Ведущие отрасли американской индустрии : 

машиностроение и химическая промышленность. 

Развитие электроники в Силиконовой долине 

Калифорнии. 

География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трёх районов: Севера, Юга, 

Запада. 

Ведущая роль Севера и увеличение роли в 

хозяйстве Юга и Запада. 

  Степень природных, антропогенных и           

  техногенных изменений, отдельных территорий;  

  Уметь:  

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран 

Находить  и объяснять 

Примеры негативного влияния на природу и 

здоровье человека производств  

Выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения учебной 
задачи; 
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Планировать и корректировать свою 
деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями; 
Коммуникативные: 
выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Учебно – логические и информационные: 

 Оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

Уметь:  

Ставить учебные задачи; формулировать 

проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться 

разнообразными источниками географической 

информации  
Систематизировать и структурировать 
информацию; определять проблему и 
способы ее решения; формулировать 
проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации. 
Искать и отбирать необходимые источники 
информации; использовать информационно-
коммуникационные технологии на уровне 
общего пользования, включая поиск, по-
строение и передачу информации 
Выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения учебной 
задачи; 
Планировать и корректировать свою 
деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями; 
Оценивать свою работу в сравнении с 
существующими требованиями; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 
 работать с текстом и внетекстовыми 

компонентами 
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  составлять тезисный план, конспект, 
делать выводы,  

 создавать собственную информацию и 
представлять ее в соответствии с 
учебными задачами; 

 находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения; 

 представлять информацию в 
различных формах (письменной и 
устной) и видах; 

Знать: 

Формирование единого хозяйственного комплекса 

США и Канады. 

Международные производства (американо – 

канадские): с/х машиностроение, 

автомобилестроение, военное производство; их 

география 

Интеграционное объединение НАФТА 

Сравнительные экономические показатели США и 

Канады 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Особенности природно – ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства региона 
 

24.  03  Обобщающее 

повторение по теме: 

«Северная Америка» 

Знания, полученные при 

изучении темы: 

«Северная Америка». 

Обобщить и уточнить знания обучающихся по 

теме: «Северная Америка». 

- Проверка ЗУН 

Тема 5. Латинская Америка (3 часа) 

25.  03  Мы даем общую 

характеристику 

Латинской Америки 

Территория, границы, 

положение: большие 

внутренние различия. 

Гос. Строй. Природные 

условия и ресурсы: 

важнейший фактор 

развития стран 

Латинской Америки. 

Население: особенности 

воспроизводства, состава 

Знать: 

Латинская Америка – от традиционных отраслей 

хозяйства к современной индустриализации через 

импортозаменяющий тип к экспортно – 

ориентированной модели экономического 

развития.  

Основные типы географического рисунка 

размещения промышленности: в трех 

крупнейших странах субрегиона, внутри страны – 

в одном и нескольких центрах. 

- Изучение 

нового 

материала 
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и размещения. 

Хозяйство. 

Факторы, способствующие формированию и 

развитию современной экономики 

Состав Мезоамерики, ее ГП 

Изучить и уметь объяснять: 

«Транзитной экономики» бывших «банановых 

республик» как современной формы в рамках 

международных экономических отношений. 

Уметь: 

Объяснять значение основных понятий и 

представлений темы 

Читать и анализировать карты, картосхемы, 

диаграммы 

Называть географические особенности 

субрегионов и отдельных стран 

Объяснять закономерности их формирования и 

развития 

Находить и приводить примеры, 

характеризующие отличительные особенности 

стран региона 

Аргументировано доказывать изменения в 

структуре и географии хозяйства  

Составлять комплексные, сравнительные, 

проблемные характеристики стран региона 

Выявлять 

Причинно – следственные связи, специфику 

социально – экономического развития отдельных 

стран 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации 

Сравнивать и анализировать 

Исторические, картографические и 

статистические данные 

Высказывать аналитические и оценочные 

суждения об особенностях социально – 

экономического развития отдельных стран, 

отраслях их международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Составлять реферативные работы 

Делать компьютерные презентации 

26.  03  Мы знакомимся с 

Бразилией. 

Практическая работа 

№3 «Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

стран» 

Бразилия – тропический 

гигант. Изменения в 

территориальной 

структуре хозяйства: 

сдвиг на запад. 

- Урок-лекция 
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Ставить учебные задачи;  

формулировать проблемные вопросы; выделять 

главное, существенные признаки понятий;  
Систематизировать и структурировать 
информацию; 
 определять проблему и способы ее решения;  
формулировать проблемные вопросы, искать 
пути решения проблемной ситуации. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

Особенности природно – ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства региона 

27.  04  Обобщающее 

повторение по теме: 

«Латинская Америка»  

Знания, полученные при 

изучении темы: 

«Латинская Америка». 

Обобщить и уточнить знания обучающихся по 

теме: «Латинская Америка». 

 Проверка ЗУН 

Тема 6. Россия в современном мире (3 часа) 

28.  04  Мы оцениваем место 

России в мировой 

политике, в мировом 

природно-ресурсном и 

людском потенциале 

Россия на политической 

карте мира. Изменение 

географического 

положения России во 

времени. Характеристика 

современных границ 

государства. 

Современное 

геополитическое 

положение России.  

Знать 

Состав региона (бывшие европейские 

социалистические страны или  то, что возникло 

на их месте) и прибалтийские государства. 

ГП региона – стык различных экономических и 

силовых центров, цивилизованных потоков, 

религиозных разломов, социальных систем и 

политических культур. 

Знать 

Региональную общность стран Центрально-

Восточной Европы, обусловленную: 

Историей, современным статусом, политической 

перспективы. 

Оценивать и объяснять 

Ресурсообеспеченность отдельных стран региона,  

Их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации  

Проблему национальной идентификации и 

национальной независимости 

Гипертрофированность национальной проблемы 

и отличительные региональные особенности 

 Территориальную концентрацию населения и 

производства,  

  

29.  04  Мы рассматриваем 

место России в мировом 

хозяйстве 

Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда; 

география отраслей ее 

международной 

специализации. 

  

30.  04  Обобщающее 

повторение «Россия в 

современном мире» 

Знания, полученные при 

изучении темы: «Россия 

в современном мире» 
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степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. 

Каким образом будет развиваться ход событий. 

Зависимость от этого общеевропейской ситуации. 

Коренное преобразование в экономике и 

ориентация на Западную Европу(поле ориентации 

на бывший СССР). 

Изменение социально – экономического развития 

на западную модель. 

Роль России. 

Составлять  

Комплексную географическую характеристику 

стран  Центрально-Восточной Европы: таблицы, 

картосхемы. 

Объяснять  

Процесс Балканизации. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации 

Ставить 

 учебные задачи;  

формулировать 

 проблемные вопросы; выделять главное, 

существенные признаки понятий;  
Систематизировать и структурировать 

информацию;  

определять  

проблему и способы ее решения;  

формулировать  

проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации. 

Составлять 

 реферативные работы. 

комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов Европы. 

Делать 

 компьютерные презентации. 

Высказывать 

 аналитические и оценочные суждения об 

особенностях социально – экономического 
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развития отдельных стран, отраслях их 

международной специализации 

Формулировать обобщающие выводы  

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  

специализация стран в системе МГРТ. 

Многообразие стран мира. Географическая 

специфика отдельных стран. Особенности 

природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран. 

Часть 2. Глобальные проблемы человечества (обобщение) (3 часа) 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

31.    Глобальные проблемы 

человечества 

Понятие о глобальных 

проблемах. 

Экологическая проблема. 

Демографическая 

проблема. Проблема 

мира и разоружения, 

предотвращения ядерной 

войны. 

Продовольственная 

проблема, 

энергетическая и 

сырьевая. Проблема 

здоровья людей, 

использования МО. 

Мировое освоение 

Космоса. 

Знать  

Понятия темы «глобалистика», «глобальная 

проблема», устойчивое развитие. 

Классификацию глобальных проблем: 

политические, экономические, социальные. 

Макросоциоприродные системы и их динамику. 

Пути решения. Устойчивое развитие – один из 

возможных путей решения. 

Конверсия – демилитаризация военной 

экономики. 

Понимать 

Тесную взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. 

Глобальные проблемы –проблемы, имеющие 

общечеловеческий характер, оказывающие 

влияние на социально – экономическое развитие 

всего мира.? 

Анализировать и делать выводы 

Война – это неизбежность классового общества  

Это закономерная необходимость любого 

государства? 

Особенность человеческой натуры? 

Влияние милитаризма на жизнь многих стран. 

Отбирать и анализировать 

Материалы периодической печати и СМИ для 

изучения войны и мира в мире. 

Выявлять 

- Изучение 

нового 

материала 

32.    Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты. 

Понятие о глобальных 

проблемах. 

Экологическая проблема. 

Демографическая 

проблема. Проблема 

мира и разоружения, 

предотвращения ядерной 

войны. 

Продовольственная 

проблема, 

энергетическая и 

Разобрать проект 

решения  одной из 

проблем, опираясь на 

гипотезы, теории, 

концепции, 

существующие в  

других областях 

научных знаний. 

Комбинирован

ный урок 
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сырьевая. Проблема 

здоровья людей, 

использования МО. 

Мировое освоение 

Космоса 

Отличительные особенности разных типов 

проблем на основе работы  с различными 

источниками информации. 

Выявлять  

Регионы с проблемами отсталости, бедности и 

голода. 

Причины, породившие данные проблемы. 

Можно ли накормить всех людей. 

Основные виды продовольствия. 

География сытости и голода в современном мире.  

Пути решения этих проблем; как увеличить 

производство продовольствия. 

Объяснять 

Причины возникновения энергетической и 

сырьевой проблем. 

Проблема исчезновения некоторых ресурсов. 

Пути решения данной проблемы. 

Энергосберегающие и материалосберегающие 

технологии. 

Понимать 

Экологическая проблема – результат 

обострения всех других глобальных проблем. 

География  и специфика географии 

экологических проблем. 

Уметь 

Аргументировано объяснять причины обострения 

глобальных проблем во второй половине 20 века. 

Доказывать на примерах взаимосвязи глобальных 

проблем в мире. 

Приводить примеры наиболее важных 

глобальных проблем в мире, аргументируя их 

географию. 

Объяснять значение различных мер для решения 

глобальных проблем. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации. 

Классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками. 

Выбирать  

33.    Стратегия устойчивого 

развития. 

Глобальные прогнозы: 

два подхода. Глобальные 

гипотезы.  Понятие об 

устойчивом развитии. 

Три компонента 

развития. 

- Комбинирован

ный урок 
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 Используемый УМК: 
 Учебник: Академический школьный учебник. Линия «Полярная звезда» Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 

класс Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2021. 

Использование линии «Полярная звезда» в образовательном процессе в старших классах позволяет достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения географии, которые определены ФГОС среднего(полного) общего образования. 

 Содержание учебника  
Реализует требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного образования; 

Обеспечивает достижение предметных результатов путем формирования у учащихся целостной системы комплексных знаний о современном 

мире, о закономерностях размещения населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных социально – 

экономических процессов, проблемах взаимодействия общества и природы; 

критерии для сравнения, анализа, обосновывать 

их. 

 Систематизировать и структурировать 

информацию. 

Создавать  собственную информацию и 

представлять её в соответствии с учебными 

задачами. 

Выявлять 

Причинно – следственные связи. 

Работать с текстом учебника, представлять 

тексты в разных формах (выводы, тезисы, 

резюме). 

Высказывать аргументированные суждения по 

актуальным вопросам изучаемого материала. 

Выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определённого стиля при выступлении. 

Вести дискуссию, диалог. 

Находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Повторение (1 час) 

34.   Повторение по курсу: 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

Знания, полученные при 

изучении темы: 

«Политическая карта 

мира». 

Обобщить и уточнить знания учащихся по теме: 

«Политическая карта мира». 

- Обобщение 

знаний 
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В соответствии с принципами системно – деятельностного подхода направляет и организует деятельность учащихся, давая им возможность 

работать с разнообразной информацией и вырабатывать разнообразные метапредметные умения; 

Создаёт мотивацию для изучения предмета; 
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Способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала, а в конечном итоге 

формированию глубокой разносторонней личности учащегося 

 Тренажер: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Мой тренажер.10-11 класс. М., 

Просвещение, 2021г. 
 Географический атлас: Современный мир.10 класс. – М., Просвещение, 2021г. 

 Пособие для учителя: Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. География. Поурочные разработки. М., 

Просвещение, 2021 г. 

                         

Дополнительная литература: 

 

 Автономов В.С., Кузнецов А.П., Мицкевич А.А., Субботина Т.П., Шерам К.А. Мир и Россия. Материалы 

для размышлений и дискуссий. СПб, Высшая школа Экономики, 1999 г. 

 Гдалин Д.А,  Гладкий Ю.Н., Мохов С.И. Конструктор текущего контроля.10-11 

класс.М.,Просвещение,2010 г. 

 Гладкий Ю.Н. Глобальная география.11 класс.М., Дрофа,2010 г. 

 Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии. М., Баласс,2004 г. 

 Курашева У.М. Экономическая и социальная география мира в схемах и таблицах.10 класс. М., Экзамен, 

2011 г. 

 Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира. Книга для учащихся 10 класса. Из серии 

«За страницами учебника». М., Просвещение,2000 г. 

 Каданер А.П. «Разработка и апробация уроков и упражнений для учащихся 10-11 классов с 

использованием активных методов обучения и направленных на решение задач экологического  

образования для устойчивого развития»,СПб,2004 г. 

 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2011 г. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., 

«Дрофа», 2004 г. 

 Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  и социальной географии мира 10 класс. 

М., «Просвещение», 2006 г. 

 Максаковский В.П. Географическая картина мира. (в 2-х книгах) М.Дрофа,2007 г. 

 .Максаковский В.П «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся образовательных 

учреждений, М., «Просвещение» 2011г. 

 Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М., Дрофа 2009. 

 Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М., Дрофа, 2011 

 Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Социально – экономическая география мира. Справочное 

пособие. М., Дрофа,2007 г. 

Мультимедийные обучающие программы: 

 География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 Материалы журналов «География». 

 Материалы журналов «География для школьников» 

                      

 Электронные пособия 

o  Интерактивные плакаты «Экономическая география  регионов мира». 

o Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

o Географический справочник «Страны мира». 

o Политические карты мира. 

o География. Готовимся к ЕГЭ. 

o Репетитор по географии Кирилла и Мефодия. 

o Экономическая и социальная география мира. 
 

Интернет ресурсы 

Статистическая база данных ФАО 
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru
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Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (английский язык). Аналитическая и 

статистическая информации по проблеме здоровья и долголетия населения 

http://www.who.org 

Статистика по горнодобывающей промышленности 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs 

Статистика по энергетике на официальном сайте Международного энергетического агентства 

http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp 

Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде (английский язык). Аналитическая и 

статистическая информация по экологической проблеме 

http://www.grid.unep.ch/data/index.php 

Официальный сайт Мирового института ресурсов. База данных по вопросам населения планеты, 

биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и использованию ресурсов 

http://www.wri.org 

Официальный сайт Секретариата Рамочной конференции ООН по изменению климата. Аналитическая и 

статистическая информация по проблеме изменения климата 

http://www.unfccc.de 
 

 

http://www.who.org/
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs
http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp
http://www.grid.unep.ch/data/index.php
http://www.wri.org/
http://www.unfccc.de/
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