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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования по географии нацелена на 

достижение обучающимися предметных результатов освоения программы по географии на 

углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и разработана с учётом Концепции развития географического образования, 

принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые 

отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии в средней 

школе на базовом уровне. В программе отражены содержание, объём и порядок изучения курса 

географии на углублённом уровне с целью профессионального самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических 

знаний географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа 

даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности 

— способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 

различных сферах человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях. 

В рабочей программе дополнительного образования географии обеспечивается 

преемственность программы углублённого уровня, в том числе в формировании основных 

видов учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить знания основ 

географических наук, приобретённые при изучении географии в основной школе: знания о 

природе Земли, которые будут способствовать развитию представлений о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем. Обучающиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

процессов, явлений и экологических процессов. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира. 

Содержание программы дополнительного образования по географии отражает 

взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов и 

явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотности 

населения, с другой — в подготовке будущих специалистов различного географического 

профиля. 

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по истории географии 

как науки, основам топографии и картографии, общему землеведению. 

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт более глубокого 

изучения фактологического и теоретического материала, в том числе закономерностей, 

причинно-следственных связей географических процессов и явлений, изучавшихся на уровне 

основного общего образования; повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт 

расширения набора факторов, которые нужно принимать во внимание при осуществлении 



таких видов деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие 

решений при реализации задач; включения новых активных видов деятельности, 

соответствующих целям изучения предмета «География». 

Изучение курса географии дополнительного образования должно предоставить 

обучающимся возможность для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), связанным с физической географией, картографией, а также смежным с 

ними (экология, природопользование, землеустройство, геология) и другим профильным 

специальностям. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования 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 с позиций постиндустриализации и 

устойчивого развития, с 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, о методах 

геоэкологического изучения географического пространства, о географических аспектах 

экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с позиций 

устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

3) формирование в завершённом виде 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; приобретение навыков 

гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решения 

проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания географических 

аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, 

требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом 

пространственно-временных условий и факторов; для выявления географической специфики 

и роли России в условиях стремительного развития трансграничных, интеграционных 

процессов в мировой экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки 

к продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в области географии. 

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии за 

курс основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения дополнительной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций и 



позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения географии в рамках дополнительного образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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) практико-ориентированных задач; осознание ценности научной 

деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в 

географических науках индивидуально и в группе. 

В результате изучения географии на уровне дополнительного образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий:  

- 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 анализа имеющихся 

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; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

 - 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 и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- владеть видами 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 научным типом мышления, 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; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

- выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, 

систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, для 

выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

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

- оценивать достоверность информации; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и геоинформационных систем (далее - ГИС)) 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

- 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; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть универсальных учебных коммуникативных действий: (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 её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 



- 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; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

- давать оценку новым ситуациям; 

- оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

- оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как 

часть универсальных учебных регулятивных действий: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- 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 освоения программы по географии (дополнительное 

образование).  

К концу обучения в 10-м классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по  географии (дополнительный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: приводить примеры, 

подтверждающие значимую роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука на региональном уровне, в  странах мира, в том числе и 

России; приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга; 

определять задачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных 

проблем, проявляющихся на различных уровнях; оценивать возможности и роль географии в 

решении задач по достижению целей устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных; 

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и явлений в 

пределах различных территорий и акваторий мира и России; классифицировать стихийные 

природные явления; извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в 

различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; определять 

географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших природных 

процессов, в том числе процессов рельефообразования, формирования и изменения климата, 

изменения уровня Мирового океана, почвообразования, формирования зональных и 

азональных природных комплексов; освоение и применение системы знаний для выделения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных процессов, явлений и экологических процессов: описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве, классифицировать ландшафты 

по заданным основаниям, стихийные природные явления; вычленять и оценивать 

географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных процессов и явлений и экологических 

процессов; классифицировать ландшафты по заданным основаниям; стихийные природные 

явления; вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов, в том числе знания о широтной зональности, 

свойств вод Мирового океана, вод суши, показателей гидроэнергетического потенциала рек;; 

использовать знания об истории развития земной коры для установления последовательности 

важнейших событий геологической истории Земли; объяснять распространение 

географических объектов, процессов и явлений, мерзлотных, ледниковых форм рельефа в 

пределах различных территорий мира и России, особенности образования и распространения 

тропических ураганов; объяснять географические особенности биоразнообразия; особенности 



влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельеф отдельных 

территорий мира; свойства основных типов почв;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о природе Земли и России для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между различными элементами геосистем и их изменениями, между 

особенностями географического положения. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных и 

геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, 

цели и задачи наблюдения или исследования; формулировать гипотезу; составлять план 

наблюдения или исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты 

геоинформационных систем) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или 

исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных и 

экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять информацию 

о природе Земли и России в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников; работы с геоинформационными системами: определять 

и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции 

развития природных и геоэкологических объектов, процессов и явлений; анализировать и 

интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы; 

оценивать научность аргументации географических прогнозов; использовать 

геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для 

изучения особенностей природы Земли; природы России, взаимосвязей между ними; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) информацию 

об особенностях природы Земли, России и отдельных регионов;  

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных и экологических процессов: оценивать современное состояние окружающей 

среды, аргументировать географические прогнозы; составлять прогноз изменения 

географической среды под воздействием природных факторов и деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе на 

территории России; влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать и 

аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические стран мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 



проблемах взаимодействия географической среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-

ориентированных задач: называть цели устойчивого развития; приводить примеры изменений 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; определять проблемы 

взаимодействия географической среды и общества в пределах различных природных 

комплексов Земли, на территории России; оценивать различные подходы к решению 

геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические знания и сведения 

из источников географической информации для составления географических прогнозов 

изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и 

отрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем, 

имеющих географические аспекты, и для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

11) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять аспекты 

глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены 

средствами географических наук; оценивать возможности и роль географии в решении 

проблем на примере отдельных стран и регионов мира. 

12) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных 

объектов, процессов, явлений. 

13) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных и 

геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, 

цели и задачи наблюдения или исследования; формулировать гипотезу; составлять план 

наблюдения или исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты 

геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или 

исследования. 

14) сформированность навыков картографической интерпретации природных, и 

экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять информацию 

о распространении различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения 

климата, опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

15) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников; работы с геоинформационными системами: определять 

и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции 

развития природных и геоэкологических объектов, процессов и явлений; анализировать и 

интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы; 

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы.  

16) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 



состояние окружающей среды в странах и регионах мира, научность аргументации 

географических прогнозов; составлять прогноз изменения географической среды в отдельных 

странах и регионах мира под воздействием природных факторов и деятельности человека. 

17) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: прогнозировать 

влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой 

деятельности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать различные 

точки зрения на актуальные экологические проблемы мира и России. 

18) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географической 

среды и общества в различных регионах и странах мира; интегрировать и использовать 

географические знания и сведения из источников географической информации для решения 

практико-ориентированных задач; решать проблемы, имеющие географические аспекты, в том 

числе для оценки географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем 

человечества, различных подходов к решению глобальных проблем человечества; объяснять 

географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды и 

общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание курса дополнительного образования  

10 класс. Введение в географию. Общее Землеведение (68 часов) 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ (20 часов) 

Тема 1.1. История географических открытий. 

Географические открытия древности и средневековья. Древняя география и географы. 

География в Средние века. 

Великие географические открытия. Открытие Австралии и Антарктиды. Что такое 

Великие географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие и исследования Австралии 

и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

История географических открытий в России. Накопление первоначальных 

географических сведений о территории России в русских источниках. Начальный период 

научных исследований территории России. Период крупных экспедиционных исследований 

территории России. советский период планомерных отраслевых и комплексных исследований. 

Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Тема 1.2. Основы картографии и топографии. 

Планы местности и топографические карты. Условные знаки планов местности 

и топографических карт. Номенклатура топографических карт. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Определение направлений. Азимут.  



Изображение неровностей земной поверхности на топографических планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Изображение 

неровностей земной поверхности на географических картах. Построение гипсометрического 

профиля местности. 

Глобус и географические карты. Географические карты. Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. История географических карт. Разнообразие карт. Глобус.  

Градусная сеть. Географические координаты. Картографические проекции. Параллели 

и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение географических координат. 

Определение расстояний по градусной сетке. Измерение расстояний по глобусу. 

Обобщение и контроль по темам раздела I 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ (48 часов) 

Тема 2.1. Земля как планета. 

Земля в Солнечной системе. Движения Земли. Представления древних народов 

о Вселенной. Планеты земной группы. Планеты гиганты и Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и 

космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг 

Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Геофизические поля Земли. Как люди определили форму Земли. 

Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. Магнитное поле Земли. 

Гравитационное поле Земли. 

Тема 2.2. Литосфера и рельеф Земли. 

Внутреннее строение Земли. Разнообразие горных пород. Состав земной коры. 

Строение Земли. Из чего состоит земная кора. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Тектоническое строение. Эндогенные процессы. Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. 

Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое 

вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Главные формы рельефа суши. Равнины: определение понятий 

и классификации. Морфоструктуры тектонических равнин. Горы: определение понятий 

и классификации. Морфоструктуры тектонических гор. Рельеф дна океанов. Неровности 

океанического дна. 

Экзогенные процессы. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. 

Рельеф склонов. Флювиальный рельеф. Карстовый рельеф. Суффозионно-просадочный 

рельеф. Ледниковый рельеф. Водно-ледниковый рельеф. Мерзлотный рельеф. Эоловый 

рельеф. Береговой рельеф. Биогенный рельеф. Антропогенный рельеф. 

Тема 2.3. Гидросфера: мировой океан и воды суши. 



Вода на Земле. Мировой океан — основная часть гидросферы. Круговорот воды 

в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни 

Земли. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой 

океан. 

Свойства и движения океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные 

волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. 

Реки. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет 

на работу рек. Роль климата в жизни рек. Каналы. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Водохранилища. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Как образуются подземные воды. 

Какими бывают подземные воды. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Тема 2.4. Атмосфера и климаты Земли. 

Состав и строение атмосферы. Температура воздуха. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Радиация в атмосфере. Прямая, 

рассеянная и суммарная радиация. Радиационный и тепловой баланс земной поверхности, 

атмосферы и Земли в целом Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели 

изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Атмосферное давление. Ветры. Почему атмосфера давит на земную поверхность. 

Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. Барические системы. Барическое поле Земли. Ветер и его 

характеристики. Общая циркуляция атмосферы. Местные ветры.  

Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. Испарение и испаряемость. Основные 

характеристики влажности воздуха. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 

водяной пар. Как образуются облака. Туманы. Облака. Атмосферные осадки. Суточный 

и годовой ход осадков. Географическое распределение атмосферных осадков. Снежный 

покров. Атмосферное увлажнение.  

Погода и климат. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. 

Как изучают и предсказывают погоду. Воздушные массы. Атмосферные фронты. 

Классификация погод. Климат. Климатообразующие факторы и процессы. 

Климатические пояса и области мира. Классификация климатов. Краткая 

характеристика климатов Земли. Изменения и колебания климата. 

Тема 2.5. Почвы. Биосфера. Природные зоны Земли. 

Состав и строение почвы. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. Строение почв.  

География почв мира. 



Биосфера. Основы биогеографии и экологии. Что такое биосфера и как она устроена. 

Что такое биосфера. Границы современной биосферы. Роль биосферы в природе. 

Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества 

в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости 

от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Географическая оболочка. Природные зоны мира. Из чего состоит географическая 

оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. Территориальные комплексы. Что такое 

территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. Леса. Жизнь 

в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Области высотной поясности мира. 

Обобщение и контроль по темам раздела II 

Тематическое планирование курса 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел I. Введение в географию 20 

Тема 1.1. История географических открытий 8 

Географические открытия древности и средневековья 2 

Великие географические открытия. Открытие Австралии и Антарктиды 2 

История географических открытий в России 2 

Современные географические исследования 2 

Тема 2.2. Картография с основами топографии 8 

Планы местности и топографические карты 2 

Изображение неровностей земной поверхности 2 

Глобус и географические карты 2 

Градусная сеть. Географические координаты 2 

Обобщение и контроль по темам раздела I 4 

Раздел II. Общее землеведение 48 

Тема 2.1. Земля как планета 6 

Земля в Солнечной системе. Движения Земли 4 

Форма и размеры Земли 2 

Тема 2.2. Литосфера и рельеф Земли 8 

Внутреннее строение Земли. Разнообразие горных пород 2 

Тектоническое строение. Эндогенные процессы 2 

Разнообразие форм рельефа Земли 2 



Экзогенные процессы 2 

Тема 2.3. Гидросфера: мировой океан и воды суши 10 

Вода на Земле. Мировой океан – основная часть гидросферы 2 

Свойства и движения океанических вод 2 

Реки 2 

Озера и болота 2 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 2 

Тема 2.4. Атмосфера и климаты Земли 10 

Состав и строение атмосферы. Температура воздуха 2 

Атмосферное давление. Ветры 2 

Влага в атмосфере. Атмосферные осадки 2 

Погода и климат 2 

Климатические пояса и области мира 2 

Тема 2.5. Почвы. Биосфера. Природные зоны Земли 10 

Состав и строение почвы 2 

География почв мира 2 

Биосфера. Основы биогеографии и экологии 2 

Географическая оболочка. Природные зоны мира 2 

Области высотной поясности мира 2 

Обобщение и контроль по темам раздела II 4 

ИТОГО 68 
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