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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает 
основные требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического 
образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей 
географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 
Российской Федерации от 24.12.2018 года. 
 Рабочая программа ориентирована на УМК «География 10-11», автор  Максаковский В.П., 
Москва, «Просвещение», 2022. 
Общая характеристика предмета «География» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 
обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 
практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 
чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 
геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-
экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 
Содержание среднего общего образования направлено на 
решение двух задач: 
1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 
преемственность общего и профессионального образования. 
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 
Главные цели среднего общего образования состоят: 



1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 
знаниях, умениях и способах деятельности; 
2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение 
географии. География — это единственный учебный предмет, рассматривающий прямые и 
обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 
процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное 
воздействие на окружающую людей географическую действительность. В учебный предмет 
«География» органически вплетены вопросы геологии, метеорологии, почвоведения, 
антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих других наук. Именно благодаря 
географии, обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся 
получают об объектах этих наук определённое 
представление. 
Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение 
экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов 
обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании географического 
пространства. Целью изучения географии в средней школе является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом 
уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 
мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учётом 
рассмотрения географического образования как компонента системы образования в целом 
следует отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 
познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 
обществом в сфере географической науки. 
Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 
Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить: 
· формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
· развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 
изучению общих географических закономерностей и 
самому процессу научного познания; 
· овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 
формирования географического мышления, определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
· овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
· формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 
пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 
окружающей среде на Земле и о её сохранении. 
География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим 
потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает научные и ценностные основы 
сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии можно 
сформулировать основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 
человека в предотвращении экологической опасности, национальных и демографических 
конфликтов, экономической нестабильности, социальных и политических проблем. 
Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или 
иные аспекты целостного геопространства, взаимосвязи 



и взаимодействия в системе «человек — природа — человеческая деятельность — 
окружающая среда». Этой спецификой обусловлены основные 
содержательные линии, нашедшие отражение в примерной программе: 
· Человек и ресурсы Земли. 
· Политическая карта мира. 
· Население мира. 
· Культурная география мира. 
· География мировой экономики. 
· Регионы и страны мира. 
· Глобальные проблемы человечества. 
Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя 
компоненты, выполняющие различные функции: ориентирующую (знания), операционную 
(умения), креативную, эмоционально-ценностную (опыт творческой деятельности). 
Системообразующая роль в каждом логически завершённом фрагменте содержания учебного 
географического материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный 
компонент раскрывает значимость изучаемого материала для совершенствования 
пространства жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для здоровья и жизни 
людей окружающей среды, раскрытия самоценности природы, обеспечения социально-
экономического благосостояния и безопасности государства на основе созидательного труда. 

 
Цели изучения предмета «География» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 
1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной 
части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 
природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 
формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 
умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 
целей устойчивого развития. 
Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 
68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 
Реализация воспитательного потенциала программы 

Настоящая рабочая программа формируется с учетом рабочей программы воспитания 
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. Воспитательная составляющая (компонента) данной 
программы направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 
свобод человека, патриотизма, гражданственности, служение Отечеству и ответственности за 
его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 
приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, 
коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности 
поколений, единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Программа максимально использует воспитательные возможности содержания 
предмета (курса) посредством подбора соответствующего содержания уроков, заданий, 



вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического просвещения. 

Выбор методов, методик, технологий осуществляется с учетом воспитательного 
воздействия на личность в соответствии с целями и задачами воспитания и образования. На 
уроках предусмотрено:  
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемого предмета, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
• применение интерактивных форм работы – интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 
и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  
• организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально-значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

В рамках реализации программы учитываются мероприятия, включенные в план 
воспитательной работы школы. 

Рабочая программа обновлена в соответствии с федеральной рабочей 
программой  в части предметных результатов.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 
следующих личностных результатов: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 
видах гражданской и профессиональной деятельности; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 
гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
3) готовность к защите Отечества; 
4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм 
общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 
своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 
основе общечеловеческих нравственных ценностей 
и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и 
всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 



ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной 
и др.); 
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 
деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 
милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 
достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 
осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности; 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику 
быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений, 
отношения к природе; 
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в 
занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную 
медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 
и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 
профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 
социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей 
школы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные 
задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 
внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 
использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 
совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 
задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 



проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 
отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 
исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 
использованием информационных и коммуникационных технологий); 
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 
задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценивать и интерпретировать её; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 
информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему 
и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 
образования); 
5) умение строить логическое доказательство; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических 
событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы 
и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях, 
исследовательской и проектной деятельности; 
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 
деятельности. 
Предметные результаты 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 
географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 
стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 
стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 
воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 
изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 
географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 
специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 
регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления 
и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 
воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 
населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 
структурой хозяйства изученных стран; 



прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 
зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 
знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 
государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 
взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 
плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 
политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, 
новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 
хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 
«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 
сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 
международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 
антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать 
обобщения и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 
мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 
происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 
специализации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 
различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 
для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными 
и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 
проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 
географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 



изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 
особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 
из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных 
и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 
мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-
экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 
размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и 
роль географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных 
проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 
информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 
сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 
изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-
географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 
миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 
роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 
мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки 
зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 
России; изменения направления международных экономических связей России в новых 
экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 
глобальных проблем. 
Содержание программы: 
Раздел 1. 
Зарубежная Европа: территория, границы, географическое положение, природные условия и 
ресурсы, население. Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли 
промышленности зарубежной Европы. Сельское хозяйство и его основные типы. Транспорт: 
главные магистрали и узлы. Наука и финансы: технопарки, технополисы и банковские 
центры. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  
Географический рисунок расселения и хозяйства. Высокоразвитые районы Лондона и 
Парижа. Старо-промышленные и аграрные районы зарубежной Европы. Районы нового 
освоения. Влияние международной экономической интеграции на территориальную 
структуру хозяйства. Субрегионы и страны зарубежной Европы. Основные принципы 
выделения субрегионов. Германия: географическое положение, административно-
территориальное устройство, население и его размещение по территории страны, хозяйство 
и его территориальная структура, внешние экономические связи. 
Раздел 2.  
Зарубежная Азия: территория, границы, географическое положение, природные условия и 
ресурсы, население, хозяйство. Страны — центры экономической мощи зарубежной Азии: 



Китай, Япония и Индия, новые индустриальные страны Азии, нефтеэкспортирующие страны 
Персидского залива, их роль в мировом хозяйстве. Экономические и социальные различия 
между странами зарубежной Азии. Сельское хозяйство: районы различной специализации. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 
Китай: территория, границы, географическое положение, административно-территориальное 
устройство, население и его размещение по территории страны. Хозяйство: китайское 
«экономическое чудо». Отраслевая структура хозяйства. Внутренние различия и города. 
Япония: территория, границы, географическое положение, население и его размещение по 
территории страны. Япония — высокоурбанизированная страна. Токио — крупнейший город 
мира. Городские агломерации Японии. Хозяйство и его территориальная структура. 
Рыболовство — традиционная отрасль 
японского хозяйства. 
Индия: территория, границы, географическое положение, административно-территориальное 
устройство, население и его размещение по территории страны. Общая характеристика 
хозяйства: страна контрастов. Отраслевая структура и география хозяйства. Сельское 
хозяйство: главные земледельческие 
зоны. Географический рисунок хозяйства и расселения Индии: центры и коридоры развития. 
Австралия: географическое положение, территория, государственный строй, население. 
Хозяйство. Внутренние различия. 
Раздел 3.  
Африка: территория, границы, географическое положение. Государственный строй. 
Природные условия и ресурсы — важнейший фактор развития стран Африки. Население и 
особенности его размещения. Хозяйство: отраслевая и территориальная структура. 
Монокультурная специализация. 
Субрегионы: Северная Африка и Тропическая Африка. Северная Африка: образ территории 
и особенности хозяйства. Тропическая Африка — самая отсталая часть развивающегося 
мира. ЮАР. 
Раздел 4.  
Соединённые Штаты Америки: территория, границы, географическое положение. 
Государственный строй. Население и особенности его размещения по территории страны. 
Мегалополисы США. Хозяйство США и его ведущее место в мировой экономике. Природно-
ресурсные предпосылки развития промышленности. Главные отрасли промышленности и 
промышленные районы, их география. Сельское хозяйство: природные предпосылки, 
главные отрасли и районы. География транспорта: главные магистрали и узлы. Внешняя 
торговля. Главные районы отдыха и туризма. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы. Макрорегионы США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и 
Запад. Северо-Восток: исключительная роль в жизни страны. Средний Запад — регион 
крупной промышленности и сельского хозяйства. Юг: «молочный» и «кукурузный» пояса. 
Запад — динамично развивающийся 
макрорегион. Калифорния. 
Канада: территория, границы, географическое положение. Государственный строй. 
Население и особенности его размещения по территории страны. Особенности хозяйства. 
Внутренние различия. Канадский Север. 
Раздел 5.  
Латинская Америка: территория, границы, географическое положение. Государственный 
строй. Богатство и разнообразие природных условий и ресурсов. Население и особенности 
его размещения. Крупнейшие города и городские агломерации Латинской Америки. 
Хозяйство и его территориальная структура. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы. Бразилия — тропический гигант. Хозяйство: изменения в территориальной 
структуре. Крупнейшие города Бразилии. 
Раздел 6. 



Россия: место в мировой политике, международных отношениях, мировом природно-
ресурсном потенциале, населении. Место России в мировом хозяйстве 
и его отдельных отраслях. 
Раздел 7. 
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Проблемы 
разоружения и сохранения мира на Земле, международного терроризма, экологическая, 
демографическая, энергетическая, продовольственная, преодоления отсталости стран, 
охраны здоровья людей, освоения Мирового океана, 
освоения космического пространства и пути их решения. Характер, масштабы, острота, 
региональные проявления глобальных проблем. Место и роль России в появлении, 
обострении и возможном решении («смягчении») отдельных глобальных проблем. 
Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, 
политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании 
глобальных проблем человечества. Глобальные прогнозы. Стратегия устойчивого развития: 
понятие, главные компоненты. Устойчивое развитие и география. 
 
Учебно-тематический план  
№ Разделы Кол-во часов  Кол-во рекомендованных часов 

 1 Зарубежная Европа 9 Российская электронная школа 
(https://resh.edu.ru/); 

 2 Зарубежная Азия и 
Австралия и Океания 7 Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); 
 3 Африка 4 Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); 
 4 Северная Америка 4 Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); 
 5 Латинская Америка 4 Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); 
 6 Россия в мире 3 Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); 
 7 Глобальные проблемы 

человечества 2 Российская электронная школа 
(https://resh.edu.ru/); 

 8 Заключение 1 Российская электронная школа 
(https://resh.edu.ru/); 

  Итого 34  
 
Учебно-методическое обеспечение: 
 
• В. П. Максаковский. География. 10-11 классы. Базовый уровень 
• В. П. Максаковский. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы 
• Атлас. 10-11 классы / Автор-составитель А. Е. Козаренко 
• Контурные карты. 10-11 классы/ Автор-составитель А. Е. Козаренко 
• В. П. Максаковский, Д. В. Заяц. География. Методические рекомендации. 10-11 классы 
• А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 
линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый 
уровень. 
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