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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Туристское страноведение» рассчитан на 35 часа  для обучения 

школьников, прошедших курс географии 7 – 9 классов, как по традиционной, так и по 

альтернативной программам. В содержании курса учитываются уже полученные 

обучающимися при изучении сведения о народах, государствах, занятиях людей, их 

религии и культуре в древности и современном мире. 

Программа курса согласуется с программами курсов «Социальная и 

экономическая география мира» (10-11-й классы; автор – Максаковский В.П.) и 

«География России» (8-9-е классы), созданной авторским коллективом под 

руководством А.И. Алексеева. 

Цель курса - формирование системы знаний о специфике развития туризма в 

различных странах мира. 

Задачи курса состоят в изучении мирового туристского рынка, выявлении 

специфики туристских регионов и стран, анализе мирового опыта развития туристской 

индустрии и специализации турцентров мира. 

Актуальность. Туристское страноведение является дисциплиной, необходимой 

для профессиональной деятельности менеджера туристских фирм и предприятий, 

ориентированных на международный туризм. Данная дисциплина предназначена для 

обучающихся с 8 по 11 классы и направлена для обучения туристского профиля. 

Чтение "Туристского страноведения" должны предварять такие модули, как география 

материков и океанов, рекреационное ресурсообеспечение, география экономических 

регионов РФ. 
В ходе изучения курса «Туристическое страноведение» формируется целостный 

образ земного шара и его материков путем изучения взаимосвязей их природных 

компонентов. С другой стороны, через изучение различных стран мира дается 

представление о разных типах дифференциации территории земного шара – 

природной, культурной, экономической, социальной и др. В центре содержания курса 

находится человек, а также «человеческие сообщества» – страны. 

Курс «Туристическое страноведение» содержит в себе географические 

характеристики стран мира (включая страны СНГ) и основные сведения о терминах и 

понятиях, используемых, прежде всего в физической географии. Философской 

основой курса является представление о страноведении как интегрирующей науке, 

способной соединить сведения из традиционно разделяемых в школьном курсе ветвей 

географии: физической и экономической с дополнительным материалом по истории, 

культуре регионов и стран мира. 

Суть страноведческого подхода (так называемой теории комплексного 

географического страноведения) состоит в том, что процессы и явления, 

происходящие на Земле как планете и на политической карте мира, рассматриваются 

сквозь призму отдельных стран, объясняются особенностями природы, истории, 

населения, хозяйства и культуры стран и регионов. При этом подходе, страна 

выступает главной таксономической единицей проводимых оценок и анализов. 

Элементы используемого научного анализа стран основываются, в первую очередь, на 

исследованиях коллективов двух кафедр «зарубежной» географии (физической 



географии мира и геоэкологии; социально-экономической географии зарубежных 

стран) географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Порядок рассмотрения регионов в курсе учитывает характер освоения земной 

поверхности человеком («Старый» и «Новый Свет»), а также значимость знаний об 

этих странах для жителей России. Например, первостепенное значение уделяется 

странам Евразии – как «родного» материка россиян. В этом одно из отличий 

программы от других. 

Основной материал курса (42 часа) подается в виде географической 

характеристики природных и культурно-исторических регионов мира (некоторые из 

них совпадают с границами крупнейших стран, имеющих богатую событиями 

историю, значительное разнообразие в природе, населении и хозяйстве). Основной 

блок курса предваряет «Введение», посвященное материкам и океанам, частям света, 

разнообразию стран современного мира, а также источникам географической 

информации. Раздел 1 «Земля – планета людей» посвящен населению мира и его 

хозяйственной деятельности, а также вопросам взаимодействия человека и природы 

часов, и знакомит обучающихся с основными понятиями экономической географии. 

Характеристика регионов и стран основывается на классической в 

отечественной географии схеме, известной в методической литературе под названием 

«типовая структура географической характеристики территории на основе 

комплексного географического страноведения». При этом традиционные 

характеристики дополнены материалами по истории, этнографии и культуре 

изучаемых стран, превращая описание стран, прежде всего, в природное и культурно-

историческое. Параллельно основному блоку материала вводится понятийный 

аппарат, касающийся природных (а также некоторых социально-экономических и 

политических) явлений, характерных для описываемых стран. 

Подобная подача материала нацелена на возможность использования 

индивидуального подхода, как к отдельным обучающимся, так и к группам разного 

уровня знаний и способностей. Например, в более «слабых» группах учитель может 

сконцентрироваться на познавательной информации о странах мира, а теоретический 

блок свести до минимума. В более «сильных» – наоборот, акцент можно сделать на 

теоретические обобщения и выводы о характере упоминаемых процессов. В то же 

время, во многих общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением 

культуры и истории стран изучаемого языка или, где практикуются поездки в 

зарубежные летние лагеря и заграничные туристические поездки, основной блок курса 

(«страноведческая мозаика») может быть расширен за счет собственных впечатлений 

или знаний, полученных на других занятиях. 

Основой деления мира в курсе является выделение стран и регионов по 

принципам природного и историко-культурного единства. Методологическими 

основами такого деления являются физико-географическое районирование и 

культурно-цивилизационный подход, получивший в последнее время широкое 

распространение в ряде наук гуманитарного цикла. Выделенные по культурному 

принципу регионы, как правило, совпадают с государственными границами, но могут 

включать одну или несколько стран. Например, США или Италия сами являются 

рассматриваемыми в рамках курса регионами, в то же время, в регион Северной 

Европы входят Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия, а в регион Юго-

Западной Азии – сразу несколько десятков стран. 



Выделенные регионы являются результатом естественноисторического развития 

государств и имеют свою собственную историческую судьбу, определившую 

особенности современной жизни страны. Обычно такие регионы ограничиваются и во 

многом совпадающими с государственными границами важными физико-

географическими рубежами (береговой линией, значимыми горными хребтами, 

крупными реками и т.п.). 

На изучение различных регионов отводится, как правило, один час. В то же 

время на изучение географии США или Австралии отводится, соответственно, 2 часа. 

После изучения стран и регионов одного материка следуют уроки обобщения, целью 

которых является наряду с формированием индивидуальных образов стран (регионов), 

формирование целостного образа материка во всем его природном и культурном 

многообразии. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск действий, ведущих к достижению поставленной цели, а также умение поставить 

перед собой определенную творческую задачу и самостоятельно наметить пути и 

способы ее выполнения. 

Возраст. К достоинствам программы стоит отнести то, что по ней могут 

обучаться лица, достигшие 14-летнего возраста, в соответствии с их интересами и 

склонностями - независимо от их национальности, социального статуса. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на один год обучения. 

Формы занятий. 
Формы проведения занятий разнообразны: 

-фронтальная (работа со всеми одновременно); 

-групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой 

работы); 

-индивидуальная форма занятий (обучающемуся даётся самостоятельное 

задание с учётом его возможностей). 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа (или 2 раза в неделю, 1 час). 

Форма подведения итогов. 

По мере прохождения занятий учащиеся приобретают ЗУН по курсу 

«Туристское страноведение» и возможность применения их на практике. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Личностными результатами реализации программы являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 



также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимании; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 



регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами являются: 

1) формирование представлений о географических науках, их роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы дополнительного образования 

 
Содержание программы подразумевает наличие и других форм подачи 

материала, в том числе сравнительная характеристика двух стран, самостоятельная 



работа обучающихся по изучению региона и практические работы, основанные на 

работе с различными источниками географической информации, в первую очередь 

картографическими. 

Обучающиеся должны уметь: 

• объяснять значения понятий: физическая география, экономическая и 

социальная география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, 

унитарное государство, федеративное государство; 

• давать характеристику «Политической карты мира» — по масштабу, охвату 

территории, содержанию; 

• находить и показывать по карте различные государства, определять 

пограничные соседние государства; 

• приводить простые примеры различий между государствами по 

географическому положению, размерам и конфигурации территории; 

• находить и подбирать различные источники информации и извлекать нужную 

информацию; 

• показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающихся в параграфах. 

• объяснять значения понятий: численность населения, плотность населения, 

языковая семья, городское и сельское население, урбанизация; 

•показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

• называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

• давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

• приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, 

используя карту плотности. Давать характеристику карты «Плотность населения»; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• приводить примеры различий между разными народами (этносами). Давать 

характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

• приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским 

образом жизни; 

• называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в 

тексте. 

• объяснять значения понятий: первичные, вторичные, третичные виды 

хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный секторы экономики), 

промышленность добывающая и обрабатывающая, растениеводство, животноводство, 

сфера услуг; 

• приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять 

различия между ними; 

• называть причины изменений хозяйственной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать по карте отдельные материки и части света, океаны и определять 

их географическое положение, используя типовой план; 

• называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; 

• называть и показывать регионы Европы, Азии, Африки, Америки; 

• приводить примеры, доказывающие влияние  географического положения на 

природу материка, крупного региона, страны; 

• называть характерные особенности природы  материков и океанов; 



• давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

• приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в 

океанах; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, 

достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные 

источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, 

упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся 

памятниками всемирного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира, ее границы по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

• характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

• выявлять черты различия природы Азии и Европы; 

• давать сравнительную характеристику природы Северной и Южной Америки; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 

карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа; 

• давать физико-географическую характеристику их природы по типовому 

плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Туристское страноведение» 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

часов 
 

Введение   

1-2 
География в современном мире. Материки, 

части света и страны 
2 

6 

13 

3-4 Разнообразие стран современного мира 2 
20 

27.09 

5-6 Источники географической информации 2 
4 

11.10 

Земля – планета людей   

1. Население мира   

7-8 

Расселение человека по земному шару. 

Численность населения мира. Размещение 

населения 

2 
18 

25.10 



9-10 Человеческие расы. Народы мира. 2 
15.11 

22 

11-12 
Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. 
2 

29.11 

6.12 

2. Хозяйственная деятельность   

13-14 Возникновение и развитие хозяйства мира 2 
13.12 

20.12 

15-16 Современное хозяйство мира 2 
10.01 

17 

Материки, океаны и страны мира   

1. Евразия   

17-18 
Физико-географические положение 

Евразии. Страны материка 
2 

24 

31.01 

19-20 
Особенности природы и хозяйственного 

использования Евразии 
2 

7.02 

14 

2. Европа   

21-22 
Северная и Средняя Европа. Британские 

острова. 
2 

21 

28.02 

23-24 
Франция и страны Бенилюкса. Германия и 

Альпийские страны 
2 

14.03 

28.03 

25-26 
Восточная Европа. Страны между 

Германией и Россией. Страны СНГ 
2 

4.04 

11 

27-28 
Южная Европа. Страны на Пиренейском и 

Апеннинском полуостровах 
2 

18 

25.04 

29-30 
Россия – самая большая по площади 

страна мира.  
2 

16.05 

23 

31 Россия - ФГП государства 1 30.05 

    

 

 


