


Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии, тематическое планирование.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания, и подлежит непосредственному применению  при 

реализации образовательной программы среднего общего образования.   

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания  и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его  по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета  

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных  и общественных наук.   

В основу содержания географии 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, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социальноэкономических, геоэкологических событий и процессов.  

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

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; 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; формирование системы географических знаний как компонента научной  

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; развитие 

познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 



направленных на использование их в реальной действительности; приобретение опыта 

разнообразной деятельности, направленной  на достижение целей устойчивого развития.  

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов:   

по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.  

     

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  
11 КЛАСС  

Регионы и страны мира  
Регионы мира. Зарубежная Европа.   

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.   

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)».  

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономикогеографическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере 

Китая, Индии, Ирана, Японии).   

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, 

Турция, страны Центральной Азии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции».   

Америка: состав (субрегионы: США, Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии).   

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».  

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия 

колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».  

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения  и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной 



специализации. Географическая  и товарная структура экспорта. Океания: особенности 

природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом 

разделении труда.   

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и 

место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России 

в новых геоэкономических и геополитических условиях».  

Глобальные проблемы человечества  
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения.   

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы 

как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы 

на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая 

проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы 

опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема 

загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека.  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения.  

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении».  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность  и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности 

; 2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 



и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и 

экологической культуры; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России;  

4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного  творчества; готовность к самовыражению в 

разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

 ценности научного познания:   
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства  

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практикоориентированных задач;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;   

5) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения 

в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие 

вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;  

6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни;  

7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  умение 

прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные 



экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта 

деятельности экологической направленности.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.   

  

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  устанавливать 

существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, 

процессов, явлений и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; разрабатывать план решения географической задачи с учётом 

анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;            

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить при поиске путей 

решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты.  

Базовые исследовательские действия:  
  |владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических географических задач, применению различных методов 

познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение 

в новых условиях;  давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения.  

Работа с информацией:  
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность 

информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе и геоинформационных систем) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть 

навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информационной безопасности 

личности.  



  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: владеть различными 

способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации;  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств.  

  

Совместная деятельность:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы 

совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости.   

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного 

предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Эмоциональный интеллект:   
самосознание, включающее способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться  к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренняя мотивация, включающая стремление 

к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатия, включающая способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальные навыки, включающие способность выстраивать отношения  с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Умения принятия себя и других людей:   
принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; принимать мотивы и  аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

  

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса должны отражать:  

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли 

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 международном географическом разделении труда (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 природноресурсным 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, 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), соответствующие 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 в России); представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 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 социальноэкономическим проблемам мира и России; изменения 



направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

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; умение приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета  

Количество 

часов  
Программное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

Раздел 1. Регионы и страны мира  

1.1  Регионы мира.  

Зарубежная Европа  

6  Многообразие подходов  к 

выделению регионов  мира.  

Регионы мира: Зарубежная 

Европа, Зарубежная Азия,  

Северная Америка, 

Латинская Америка, 

Африка, Австралия  и 

Океания. Зарубежная 

Европа: состав (субрегионы 

Западная Европа, Северная 

Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая 

характеристика. Общие 

черты и особенности 

природно-ресурсного 

капитала, населения  и 

хозяйства стран 

субрегионов. 

Геополитические проблемы 

региона.  Практическая 

работа 1. Сравнение по 

уровню социально-

экономического развития 

стран различных 

субрегионов Зарубежной 

Европы с использованием 

источников географической 

Называть субрегионы Зарубежной Европы. Интегрировать 

знания из школьных курсов географии, истории и 

обществознания  при изучении культурно-исторических 

регионов мира, а также при изучении вопросов геополитики и 

изменений на политической карте мира.  

Давать общую экономико-географическую характеристику 

стран. Сравнивать страны различных субрегионов Зарубежной 

Европы по уровню социальноэкономического развития с 

использованием источников географической информации. 

Классифицировать страны Зарубежной Европы по особенностям 

географического положения, по занимаемым ими позициям 

относительно России. Описывать особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов, 

положение и взаиморасположение стран  на карте. Оценивать 

политико-географическое положение субрегионов, влияние 

международных миграций  на демографическую и 

социальноэкономическую ситуацию в отдельных странах.  

Оценивать особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран. Объяснять различия в уровне и 

качестве жизни населения Западной и Восточной Европы, 

направление международных миграций  в Зарубежной Европе.  

Объяснять особенности демографической политики в 

европейских странах. Объяснять особенности отраслевой 

структуры хозяйства стран с использованием источников 

географической информации. Прогнозировать изменения 

возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной 

Европы с использованием источников географической 



информации (по выбору 

учителя) 

информации. Выбирать и использовать различные источники 

географической информации, необходимые для поиска путей 

решения проблем. Обсуждать географические аспекты проблем, 

связанных с ролью региона в системе мировой экономики и 

политики. Аргументированно вести диалог, обнаруживать 

различие и сходство позиций, развёрнуто и логично излагать 

свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов 

1.2  Зарубежная Азия  6  Зарубежная Азия: состав  

(субрегионы: Юго-Западная  

Азия, Центральная Азия,  

Восточная Азия, Южная Азия, 

Юго-Восточная Азия), общая 

экономикогеографическая 

характеристика. Общие черты 

и особенности экономико-

географического положения, 

природноресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран 

Зарубежной Азии, 

современные проблемы  (на 

примере Китая, Индии, Ирана, 

Японии). Современные  

экономические отношения 

России со странами  

Зарубежной Азии (Китай, 

Индия, Турция, страны 

Центральной Азии).  

Практическая работа  

1. Сравнение международной 

промышленной  и 

сельскохозяйственной 

специализации Китая  и 

Определять географические факторы международной 

хозяйственной специализации Китая или Индии с 

использованием источников географической информации. 

Объяснять различия в темпах, уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения в отдельных субрегионах. Определять 

показатели уровня развития хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного производства и др.) и важнейших отраслей 

хозяйства в Японии.  

Выбирать и использовать источники географической 

информации  для характеристики субрегионов и стран 

Зарубежной Азии, определять и находить  в них 

недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

Объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения Зарубежной Азии, особенности демографической 

политики  в Китае или Индии, различия в темпах, уровнях 

урбанизации, уровне и качестве жизни населения в Юго-

Западной и Южной Азии.  

Объяснять географические особенности стран Зарубежной Азии 

с разным уровнем социально-экономического развития.  

Выбирать оптимальную форму представления и визуализации 

информации о численности населения, размещении хозяйства 

изученных стран и субрегионов, их отраслевой структуре, 



Индии на основании анализа 

данных об экспорте основных 

видов продукции 

географических особенностях развития отдельных отраслей с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.) 

1.3  Америка  6  Америка: состав  

(субрегионы: Северная  

Америка, Латинская Америка), 

общие черты  и особенности 

природно- ресурсного капитала, 

населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности 

экономико-географического 

положения природноресурсного 

капитала, населения, хозяйства 

США  и Канады, стран 

Латинской Америки, 

современные проблемы (на 

примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии).  

Практическая  работа  

1. Объяснение особенностей 

территориальной структуры 

хозяйства Канады  и Бразилии 

на основе анализа 

географических карт 

Называть субрегионы Америки. Классифицировать страны 

Америки  по особенностям географического положения, по 

типам воспроизводства населения,  по занимаемым ими 

позициям относительно России.  

Описывать особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов Америки.  

Определять черты сходства и различия  в особенностях 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

США  и Канады с использованием источников 

географической информации.  

Устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности размещения населения  и объектов 

хозяйственной деятельности США и Канады.  

Устанавливать принадлежность стран Латинской Америки к 

одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта. Объяснять 

географические особенности размещения хозяйства стран 

Америки  с разным уровнем социально- экономического 

развития (при выполнении практической работы).  

Оценивать политико-географическое положение 

изученных стран, влияние международных миграций  

на демографическую и социальноэкономическую 

ситуацию в изученных странах.  

Объяснять различия в уровне и качестве жизни населения в 

отдельных странах региона. Объяснять направление 

международных миграций в регионе.  

Объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства 

изученных стран с использованием источников географической 

информации. Выбирать источники географической 

информации, определять и находить в них недостоверную и 



противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач.  

Представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) информацию о численности 

населения, размещении хозяйства изученных стран  и 

субрегионов, их отраслевой структуре, географических 

особенностях размещения отдельных отраслей.  

В ходе организованного учителем обсуждения публично 

представлять презентацию, разработанную в процессе 

командной работы, о роли США и Канады в системе 

региональной экономики, оценивать соответствие 

подготовленной презентации её цели, выражать свою точку 

зрения относительно влияния указанных стран на развитие 

региона. Владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности личности.  

Использовать преимущества командной  и индивидуальной 

работы 

1.4  Африка  4  Африка: состав  

(субрегионы: Северная  

Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка,  

Восточная Африка, Южная 

Африка), общая 

экономикогеографическая 

характеристика. Особенности 

природноресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран 

субрегионов. Последствия 

колониализма в экономике 

Африки. Экономические  и 

социальные проблемы 

региона. Особенности 

экономико-географического 

Называть субрегионы Африки.  

Описывать особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов Африки.  

Определять географические факторы  

международной хозяйственной специализации ЮАР, Алжира, 

Египта с использованием источников географической 

информации.  Устанавливать принадлежность стран 

субрегиона (любого) к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта. Сравнивать страны различных субрегионов Африки 

по значению ИЧР с использованием источников 

географической информации. Сравнивать структуру экономики 

Алжира  и Эфиопии.  

Определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, 



положения, 

природноресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран 

Африки (на примере ЮАР, 

Египта, Алжира, Нигерии).  

Практическая работа  

1. Сравнение на основе 

анализа статистических 

данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира 

и Эфиопии 

характеризующие расселение населения  в субрегионах 

Африки.  

Описывать экономические, социальные, экологические 

проблемы одного  из субрегионов Африки.  

Сравнивать специализацию сельского хозяйства и её роль в 

экономике Алжира  и Эфиопии с использованием источников 

географической информации (при выполнении практической 

работы).  

Прогнозировать изменения численности  и возрастной 

структуры населения стран Африки с использованием 

источников географической информации.  

Объяснять различия в уровне и качестве жизни населения в 

различных странах Африки. Объяснять отраслевой состав 

структуры хозяйства изученных стран с использованием 

источников географической информации. Самостоятельно 

находить, отбирать  и применять различные методы познания  

для решения практико-ориентированных задач.   

Разрабатывать план решения географической задачи с учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов 

1.5  Австралия и 

Океания  

2  Австралия и Океания:  

особенности географического 

положения.  

Австралийский Союз: главные 

факторы размещения населения  

и развития хозяйства. 

Экономико-географическое 

положение, 

природноресурсный капитал. 

Отрасли международной 

специализации.  

Географическая и товарная 

структура экспорта Океании: 

особенности природных 

Описывать особенности экономикогеографического положения, 

природноресурсного капитала, населения, хозяйства Австралии.  

Определять географические факторы международной 

хозяйственной специализации Австралии и стран Океании с 

использованием источников географической информации.  

Представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты)  информацию о размещении хозяйства  

Австралии; её отраслевой структуре, товарной структуре 

экспорта.  

Объяснять географические особенности отраслевой структуры 

хозяйства Австралии. Выбирать, анализировать и 

интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления для выявления места Австралии в 

международном географическом разделении труда 



ресурсов, населения и 

хозяйства. Место в 

международном 

географическом разделении  

труда  

1.6  Россия   

на геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической 

карте мира  

3  Роль и место России  в 

мировой политике, 

экономике, человеческом 

потенциале. Особенности 

интеграции России  в 

мировое сообщество. 

Географические аспекты 

решения  

внешнеэкономических  и 

внешнеполитических задач 

развития России.  

Практическая работа 1. 

Изменение направления 

международных экономических 

связей России в новых 

геоэкономических  и 

геополитических  условиях 

Характеризовать политико-географическое положение России 

с использованием источников географической информации, 

конкурентные преимущества экономики России, роль России в 

международном географическом разделении труда. Оценивать 

политико-географическое положение России, влияние 

международных миграций на демографическую и 

социальноэкономическую ситуацию в России  с 

использованием источников географической информации, роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических  

и сырьевых ресурсов в мировой экономике  (при выполнении 

практической работы 1). Оценивать достоверность и 

легитимность географической информации; выбирать и 

использовать средства информационных  и коммуникационных 

технологий (в том числе и ГИС) в решении учебных и (или) 

практикоориентированных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности   

(при выполнении практической работы).  

Систематизировать географическую информацию в 

разных формах.  

Креативно мыслить при поиске путей решения жизненных 

проблем, имеющих географические аспекты.  

Развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов  

Итого по разделу  27    

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества  



2.1  Глобальные 

проблемы 

человечества  

4  Группы глобальных проблем: 

геополитические, 

экологические, 

демографические.  

Геополитические проблемы: 

проблема сохранения мира на 

планете и причины роста 

глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема 

разрыва в уровне 

социальноэкономического 

развития между развитыми  и 

развивающимися  странами и 

причина  её возникновения. 

Геоэкология – фокус 

глобальных проблем 

человечества. Глобальные 

экологические проблемы как 

проблемы, связанные  с 

усилением воздействия 

человека на природу  и 

влиянием природы  на 

человека и его экономику. 

Проблема глобальных 

климатических изменений, 

проблема стихийных 

природных бедствий, 

глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных 

ресурсов  и ухудшения их 

качества, проблемы 

опустынивания  и деградации 

Приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная 

географическая наука  на региональном уровне, в разных 

странах,  в том числе и России, примеры взаимосвязи 

глобальных проблем человечества, примеры изменений 

геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий.  

Характеризовать причины возникновения геополитических, 

экологических  и демографических глобальных проблем. 

Сопоставлять и анализировать различные точки зрения по 

возможным путям решения глобальных проблем 

человечества. Выбирать источники географической 

информации, необходимые для выявления примеров 

взаимосвязи глобальных проблем человечества (при 

выполнении практической работы).  

Критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников о путях решения 

глобальных проблем человечества.  

Обсуждать результаты учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями или глобальными 

изменениями климата или загрязнением Мирового океана (см. 

практическую работу, тема 3, раздел 2.  

Природопользование).  

Формулировать выводы и заключения  на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников 

географической информации (при выполнении практической 

работы).  

Формулировать обобщения и выводы  по результатам 

проведённых наблюдений (исследований).  

Критически оценивать информацию, получаемую из 

различных источников  (при выполнении практической 

работы). Использовать преимущества командной  и 



земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения 

его ресурсов. Глобальные 

проблемы народонаселения:  

демографическая, 

продовольственная,  роста 

городов, здоровья  и долголетия 

человека. Взаимосвязь 

глобальных геополитических, 

экологических проблем  и 

проблем народонаселения. 

Возможные пути решения 

глобальных проблем. Участие 

России в решении глобальных 

проблем. Практическая работа 

1. Выявление примеров 

взаимосвязи глобальных 

проблем человечества  на 

основе анализа различных 

источников географической 

информации и участия России в 

их решении 

индивидуальной работы (при выполнении практической 

работы).  

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов  и собственных возможностей   

(при выполнении практической работы). Обсуждать результаты 

совместной работы, аргументированно вести диалог   

(при выполнении практической работы). Признавать своё право 

и право других  на ошибки (при выполнении практической 

работы) 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  
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Система оценивания образовательных достижений по географии: 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

 Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

 Структура системы оценки: 

Оценка предметных результатов в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Для описания 

достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Критерии оценивания предметных результатов по географии: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 



графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при  

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; Ответ 

самостоятельный; Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематично, фрагментарно, не всегда последовательно; Показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; Не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Географический диктант 

«5»: выполнил все задания правильно 

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками 

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания 

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно 

«1»: нет ответа 

Тестовое задание 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 79 % 

«3»: 50 - 69 % 

«2»: менее 50% 

«1»: нет ответа 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника 

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Методы и формы оценивания (перечислить): 

 -Критериальный подход 

Критериальный подход положен в основу государственных стандартов нового поколения и 

контрольно- измерительных материалов единого государственного экзамена. Общие требования 

к оценке: объективность, понятность ученику, учителю, родителям, содержательность 

(возможность проверки на разных уровнях). Критериальный подход к оценке предполагает: 

  1.Четкую формулировку ожидаемых результатов по теме (она описывает процесс или результат 

действий ученика, соответствующий поставленной цели). 

2.Определение условий их проверки (тест, практическая работа, задание с развернутым ответом 

и др.). 

3.Составление проверочных заданий (КИМы, тесты и др.). 

Технология осуществления критериального подхода: деление материала, подлежащего 

проверке, на смысловые блоки (единицы содержания). Например, тема «Гидросфера», 7 класс. 

Единицы содержания: мировой океан, воды суши. Для каждого смыслового блока определяются 

требования к знаниям и умениям учащихся на базовом и повышенном уровнях. 

Показатели оценивания самостоятельных и практических работ 



Объективному измерению поддаются наиболее простые знания и умения. Так, тренировочные 

работы характерны для первого уровня самостоятельности, когда ученики действуют по образцу. 

Учитель разрабатывает инструктивные карточки для учащихся, в которых обозначены: 

  - содержание работы, её цели, 

  - показана последовательность выполнения работы, 

  - приведены формы фиксации результатов, 

  - даны памятки, (планы, характеристики, образы построения графиков, диаграмм), 

  - ссылки на учебники и атласы. 

Все практические программные работы должны быть оценены. Оценка за практические работы 

является показателем качества усвоения материала, подводит итог изучению темы курса. Оценка 

ставится за умение применять знания на практике. Оценки «2» за практические работы в журнал 

не выставляются. Учитель выясняет, с какими проблемами столкнулись ученики при 

выполнении практической работы, и предлагает выполнить задание ещё раз. 

Нормы оценивания практических работ 

Оценка Нормы оценок 

5 Правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении. 

4 Погрешности в оформлении, несущественные недочёты по содержанию. 

3 Погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность 

в оформлении 

2 Полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы, 

грубые ошибки по содержанию, не понимание сути задания. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования будет увеличена доля 

самостоятельной работы школьников в общей нагрузке: в начальной школе 20/80, в основной (6-

9 классы) 40/60, в старшей 80/20. 

Показатели оценивания самостоятельных работ 

№ Показатели 

1 Точность употребления научных терминов 

2 Полнота и правильность ответа 

3 Системность, логичность построения ответа 

4 Самостоятельность ответа, самостоятельные выводы 

5 Своевременное обращение к карте, другим источникам информации, рациональное их 

использование 

6 Нахождение, сравнение, сопоставления фактов из повседневной жизни 

 

Оценка отражает с достаточной полнотой и объективностью качество знаний и умений, которые 

носят относительно завершённый характер. В большей степени оцениваются умения, лежащие в 

основе учебной деятельности ученика. Умение определяется как способность личности к 

эффективному выполнению определенной деятельности на основе имеющихся знаний в 

измененных или новых условиях. 

Уровни понимания с точки зрения практической деятельности: 

✓ Понять, но практически не уметь осуществить или объяснить (например, дать определение 

тектоническим структурам, но не определить общие закономерности движения земной коры); 

Понять и самостоятельно выполнять (например, найти на карте объекты, названные в честь 

исследователей); 

✓ Понять и уметь найти способ объяснения явления или факта (например, чтение синоптической 

карты, прогноз погоды на будущее). 

Формы контроля и оценивания проектной деятельности 

Проектная деятельность учащихся может быть индивидуальной и групповой. Проект 

предполагает учащимся следующие возможности самоопределения, как например, выбор: 



 - Объекта изучения; 

 - Форм и видов текущих и итоговых отчётов; 

 - Тему и форму представления проектов. 

        Достижения учащихся в процессе работы над проектом оцениваются по рейтингу. 

Оцениванию подлежит участие в семинарах, отчёты о практической и самостоятельной работе, 

защита проектов. Итоговые результаты индивидуального рейтинга учащихся заносятся в 

портфолио. Обучающиеся достигают реального, конкретного результата, что позволяет 

пережить школьникам ситуацию успеха, самореализации. Ученик открывает мир для себя- себя 

в этом мире. В ходе выполнения проекта происходит формирование личностных компетенций. 

Работа над проектом даёт возможность ученикам проявить себя, раскрыть свои таланты, 

действовать самостоятельно, получать результаты, воспитывать ответственность и трудолюбие. 

Завершенность проекта формирует у ребёнка способность видеть собственные действия со 

стороны. 

Деятельностный подход положен в основу Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Задачей обучения является формирование способов действий, 

обеспечивающих результат учебной деятельности и способствующих развитию ключевых 

компетентностей и предметных компетенций. Ученик в процессе обучения должен не выучить 

что-то, а научиться чему-то, т.е. научиться осуществлять деятельность. 

Цель процесса формирования географической компетентности - воспитать средствами 

географии деятельного, самостоятельного, конкурентоспособного, готового к непрерывному 

образованию ученика, которому неведомы скука, принуждение и лень, пассивность и страх 

ожидания «плохой» оценки. Ученик должен быть мотивирован на достижение высоких 

результатов при сдаче ЕГЭ и ОГЭ, на победы в олимпиадах разного уровня, в конкурсах, 

чемпионатах, учебно-исследовательских проектов и других интеллектуальных соревнованиях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

География, 10-11 классы/ Максаковский В.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Видеоуроки по географии 10-11 класс https://videouroki.net/video/geografiya/10-11-class/ 

2. Занимательная география. 10-11 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo-&utm 

3. Интерактивные уроки по географии для 10-11 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/ 

4. Карты https://www.geomania.net/world/ 

5. Образовательная платформа LEKTA. Интерактивнаятетрадь. 

https://hw.lecta.ru/homework/new/840 

6. Презентации к урокам https://www.geomania.net/5class/ 

7. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ 

8 Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests 

9. Фильмы https://www.geomania.net/video-/ 

10. ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya# программа- 

11. Яндекс. Репетитор https://yandex.ru/tutor/urokigeografiya/ 

https://videouroki.net/video/geografiya/10-11-class/
https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo-&utm
https://education.yandex.ru/geo/lessons/
https://www.geomania.net/world/
https://hw.lecta.ru/homework/new/840
https://www.geomania.net/5class/
https://resh.edu.ru/subject/
https://app.onlinetestpad.com/tests
https://www.geomania.net/video-/
https://yandex.ru/tutor/urokigeografiya/
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