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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 

в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культура, бережного отношения к 

окружающие среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдых, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Содержание дисциплины «География» направлено на достижение следующих задач.  

– способствовать обобщению, анализу, восприятию географической информации, 

основных концепций, теорий, законов и закономерностей географического знания;  

– сформировать представления об основах географических знаний и использовать в 

области профессиональной деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебной дисциплины: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально -

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость.  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебной дисциплины:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

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

выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной дисциплины: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

уметь: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 
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- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
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- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

I. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

Раздел I. География как наука 

Тема 1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности Современные направления  

географических исследований Источники географической информации, ГИС Географически е 

прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии Их значимость для 

представителей разных профессий. 

 

Раздел II. Природопользование и геоэкология 

Тема 2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Тема 2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 

Тема 2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России . 
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Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой . 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

 

Раздел III. Современная политическая карта. 

Тема 3.1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие Новая многополярная модель политического мироустройства, 

очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России 

как евразийского и приарктического государства. 

Тема 3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел IV. Население мира. 

Тема 4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в 

странах различных типов воспроизводства населения Теория демографического перехода.  

Тема 4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития. Этнический состав населения Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенности их размещения Религиозный состав населения Мировые и национальные религии, 

главные районы распространения Население мира и глобализация География культуры в 

системе географических наук Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации 

Запада и цивилизации Востока 

Тема 4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения Миграции населения: причины, основные типы и направления Расселение населения: 

типы и формы Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально -

экономических типов Городские агломерации и мегалополисы мира.  

Тема 4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей Показатели, 

характеризующие качество жизни населения Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира  

 

Раздел V. Мировое хозяйство 

Тема 5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав Основные этапы развития мирового хозяйства 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства Международное 

географическое разделение труда Отрасли международной специализации Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

 

Тема 5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы Глобализация мировой экономики и её 
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влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики 

 

Тема 5.3. География главных отраслей мирового хозяйства. Промышленность мира.  

Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ресурсов 

Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. Топливно-энергетический 

комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной 

промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, 

природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции 

развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных 

типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Металлургия мира. Географические 

особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и 

экспортёры стали, меди  и алюминия. Современные тенденции развития отрасли Влияние 

металлургии на окружающую среду Место России в мировом производстве и экспорте цветных 

и чёрных металлов. Машиностроительный комплекс мира Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. Химическая 

промышленность и лесопромышленный комплекс мира Ведущие страны-производители и 

экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза . Ведущие 

страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

 

Раздел VI. Регионы мира  

Тема 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы  
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. 

Тема 6.2. Зарубежная Азия Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 

проблемы (на примере Индии, Китая, Японии) 

Тема 6.3. Америка Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Тема 6.4. Африка Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка) Общая экономико-географическая 

характеристика Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов Экономические и социальные проблемы региона Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир) 

Тема 6.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства  

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал Отрасли международной 
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специализации Географическая и товарная структура экспорта Океания: особенности  

природных ресурсов, населения и хозяйства Место в международном географическом 

разделении труда. 

Тема 6.6.  Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития  

 

Раздел VII. Глобальные проблемы человечества 
Тема 7.1. 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  
 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Основными формами обучения дисциплине «География» являются  

- лекции,  

- практические занятия,  

- самостоятельная работа.  

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекция – логическое изложение материала в соответствии с планом лекции, который 

сообщается в начале каждой лекции, и имеет законченную форму, то есть содержит пункты, 

позволяющие охватить весь материал, который необходимо довести до обучающихся. 

Главной задачей преподавателя является организация процесса познания обучающимися 

материала изучаемой дисциплины на всех этапах ее освоения, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению изучаемых проблем, но и 

стимулированию Вашей активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Излагаемый материал может показаться Вам сложным, поскольку включает знания, 

почерпнутые преподавателем из различных источников. Вот почему необходимо добросовестно 

и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, Вы 

должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся 

образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 

при решении учебно-профессиональных задач. В ходе лекционных занятий необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращая внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации.  

Правила конспектирования: 

1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. 

2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и положений. 

Остальное должно быть записано своими словами. 

5. Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное увлечение 

сокращениями может привести к тому, что со временем в них будет трудно разобраться.  

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 

прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и способствует лучшему 

усвоению материала. 

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

преподавателю по графику его консультаций или на практических (семинарских) занятиях.  

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Обучающимся следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительную литературу.  

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу. 

3. Ответить на вопросы для закрепления. 

4. Выполнить домашнее задание. 

5. Проработать тестовые задания. 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Практические занятия могут проводиться в форме беседы (устного опроса) со всеми 

участниками группы или с отдельными обучающимися.  

В ходе практического занятия выясняется степень усвоения понятий и терминов по 

важнейшим темам, умение обучающихся применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач.  

Чтение конспекта лекции позволяет сделать некоторые уточнения, так как между лекцией 

и практическим занятием проходит определенное количество времени. Надо уточнить 

некоторые записанные категории, их формулировки, расшифровать аббревиатуры, сокращенное 

написание слов, выделить узловые вопросы, определения, то есть довершить в конспекте то, что 

не успели сделать на лекции. Лекционная тетрадь должна иметь поля, на которых можно 
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поместить свои пояснения, уточнения, дополнения из литературных источников, краткий 

статистический материал. В ходе перечитывания своих записей важно понять структуру, логику 

и последовательность лекционного содержания. При этом обучающийся может оценить и 

собственную старательность, внимание, которые он проявлял во время лекции. На этом же 

этапе происходит ознакомление с вопросами плана занятия, списком литературы, 

рекомендованной для изучения. При этом можно предварительно выбрать наиболее интересный 

для себя вопрос для выступления.  

Важным звеном в процессе подготовки к занятию должно быть глубокое изучение 

литературы. Параллельно можно снова обратиться к своим конспектам и дополнить их самым 

важным из прочитанных книг. Небесполезно бывает при наличии свободного времени сделать 

краткий конспект ответов на отдельные вопросы для обсуждения. Причем нужно иметь в виду, 

что авторы современных учебников имеют различные позиции и взгляды на одни и те же 

проблемы. Обучающемуся следует внимательно вникнуть в разночтения и определить 

собственный подход к спорным вопросам. При изучении книг по дисциплине лучше делать 

краткие выписки из текста, отражающие главные мысли произведения. При наличии глубокого 

интереса к данному автору полезно и подробное конспектирование. Выдержки из записей и 

конспектов можно приводить в выступлении, при написании рефератов.  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющих материала к 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме пропущенного занятия. Обучающиеся, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

2.3. Критерии оценки результатов обучения 
 

2.3.1. Критерии оценки дифференцированного зачета 

Оценка экзаменатора, 

уровень 

Критерии 

«Зачтено (отлично)», 

высокий уровень 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

«Зачтено (хорошо)», 

повышенный уровень 

Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении практических заданий. 

«Зачтено 

(удовлетворительно)», 

пороговый уровень 

Обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

«Не зачтено 
(неудовлетворительно)» 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
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2.3.2. Критерии оценки тестирования 

Оценка, уровень Показатель оценки 

«Отлично», высокий 
 

Не менее 90 % баллов за задания теста. 

 

«Хорошо», продвинутый 

Не менее 75 % баллов за задания теста. 

«Удовлетворительно», 

пороговый 

 

Не менее 55 % баллов за дания теста. 

«Неудовлетворительно» Менее 55 % баллов за задания теста. 

 

 

 

2.3.3. Критерии оценки устного опроса 

Оценка, 
Уровень 

Критерии 

«отлично», высокий уровень Обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий;  
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  
излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм 
литературного языка.  

«хорошо», повышенный 
уровень 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно», 

пороговый уровень 

Обучающийся показал знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  
излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.  

«неудовлетворительно»,  Обучающийся показал незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 
в подготовке обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

2.3.4. Критерии оценки контурных карт 

Оценка контурных карт. 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае: 
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- контурная карта заполнена аккуратно и правильно 

- местоположение всех географических объектов обозначено верно 

- контурная карта сдана на проверку своевременно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае: 

- контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие 

помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае: 

- контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные 

географические объекты. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае: 

- контурная карта заполнена не верно, либо обучающийся не сдал её на проверку 

преподавателю. 

 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

3.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Целью самостоятельной работы обучающихся являются: обучение навыкам работы с 

научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного 

изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному 

(без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с этим 

основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих настоящую 

дисциплину, являются: 

во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие обучающимся интереса к научной литературе; 

в-третьих, развитие познавательных способностей. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной 

литературы и практических материалов, предполагают развитие у обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.  

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются:  

1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к 

аудиторным занятиям (семинарам), к зачету.  

2. Подготовка устных сообщений (докладов) к практическим (семинарским) занятиям , 

заполнение контурных карт, подготовка индивидуального проекта.  

3. Иные формы самостоятельной работы. По усмотрению преподавателя обучающиеся 

могут выполнять и другие виды самостоятельной работы. В частности: 

- обзор новейших научных работ (монографий, статей); 

- подбор материалов периодической печати по изучаемой теме. 

- эссе, презентации на изучаемые темы. 

Соответственно конкретным темам практических (семинарских) занятий обучающимся 

могут быть даны иные рекомендации. 

Самостоятельная работа обучающихся должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану. Работа обучающегося в аудиторных и во 

внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

Основной формой контроля за самостоятельной работой обучающихся являются 
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семинарские (практические) занятия, промежуточная аттестация, а также еженедельные 

консультации преподавателя.  

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, написания рефератов, 

подготовки докладов) преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке 

лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя обучающийся может 

изложить содержание выполненной им письменной работы на практических и семинарских 

занятиях. 

 

3.2. Требования к оформлению докладов (рефератов). 

Общие требования к оформлению докладов (рефератов). 

Текст доклада (реферата) должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, 

основные положения которого здесь и воспроизводятся.  

Общий объём работы – 10-13 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 

содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. Титульный 

лист оформляется по указанному образцу.  

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие 

суть работы: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки.  

Целью работы является приобретение навыков работы с литературой, обобщения 

литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно излагать 

вопросы темы, делать выводы.  

Доклад (реферат) должен содержать:  

- титульный лист,  

- оглавление,  

- введение,  

- основную часть (разделы, части),  

- выводы (заключительная часть),  

- приложения,  

- пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) с 

указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.  

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, 

коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора).  

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, 

желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу.  

Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где 

окончилась предыдущая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько 

вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему доклада (реферата).  

II глава. Основная научная часть доклада (реферата). Здесь в логической 

последовательности излагается материал по теме доклада (реферата). Эту главу целесообразно 

разбить на подпункты - 2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц).  

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они 

относятся. 

Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания.  

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть 

грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения желательно сопровождать 

текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие 

ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть 

http://antonnazarov.narod.ru/obrazec_oformlenia_titlist.rtf
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сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не 

нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в докладе (реферате). Ссылки в тексте на номер рисунка, 

таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например «№», например: «рис.3», 

«табл.4», «с.34», «гл.2». «см. рисунок 5» или «график....приведен на рисунке 2». Если указанные 

слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без 

сокращений, например «из рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» и т.д. 

Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с 

указанием порядкового номера таблицы (например «Таблица 4») без значка № перед цифрой и 

точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово «таблица» не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые 

располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце.  

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного 

материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, а 

также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной 

проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.  

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники 

следует располагать в следующем порядке: 

- энциклопедии, справочники;  

- книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место 

издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы); 

- газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер 

издания, номер страницы). 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое - 30 мм, верхнее, и нижнее, левое - 20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 

обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок приводятся 

ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно быть равно 2,5 

интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим текстом должно быть 2 

интервала, а интервал между строками самого текста - 1,5. Размер шрифта для названия главы - 

16 (полужирный), подзаголовка - 14 (полужирный), текста работы - 14. Точка в конце заголовка, 

располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы 

начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление 

(содержание) должно быть помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком – 12 пунктов, 

после – 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 

равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким же, 

как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.  
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Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На 

титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации 

выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы, ниже в правой половине листа - информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В 

центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения.  

Библиография 

Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в 

квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке источников) состоит из 

следующих элементов: 

- основного заглавия;  

- обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

- сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;  

- сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

- при ссылке на статью из сборника или периодического издания - сведений о документе, в 

котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами с пробелами до и 

после них;  

- места издания, отделенного точкой и тире;  

- имени издателя, отделенного двоеточием;  

даты издания, отделенной запятой.  

3.3. Методические рекомендации по заполнению контурных карт  

Выполнение заданий в контурной карте – работа кропотливая, требующая усидчивости и 

терпения. Надо не только найти нужные географические объекты, но и правильно обозначить 

их на карте, причем делать это надо в строгом соответствии с общепринятыми правилами 

оформления географических карт. 

1. Контурные карты называются контурными, потому что на них обозначены только 

общие очертания географических объектов. Контурная карта является основой для выполнения  

практических работ по географии. Контурная карта обычно не заполняется вся сразу. 

2. Приступая к работе с контурной картой, внимательно прочтите задание преподавателя. 

Что именно нужно обозначить? Повторите условные обозначения по теме задания.  

3. Задания выполняются с использованием материалов учебника, карт атласа и других 

дополнительных источников информации, рекомендованных преподавателем. 

4. Приступая к работе, приготовьте остро заточенные простой и цветные карандаши, 

которые необходимы для выполнения заданий. 

5. Любая карта должна иметь название, которое подписывается в верхней части карты. 

Оно должно быть чётким и лаконичным, и соответствовать изучаемой теме. Не путайте 

название вашей карты с названием шаблона карты. 

6. Сравните очертания территории, изображенной на контурной карте, с обычной  

географической картой, чтобы сориентироваться. Определите, где находятся основные горы и  

реки. 

7. Продумайте, в каком порядке следует выполнять обозначение объектов, чтобы они не  

закрывали и не мешали друг другу. 

8. Определите условные знаки, которые вы будете использовать, отметьте их в специально 

отведенном месте на карте. 

9. Все изображенные на карте объекты должны быть отражены в легенде (в условных 

обозначениях), в том числе заливка (цвета), штриховка, значки, сноски и др. В легенде карты 

должна быть расшифровка любого цветового обозначения. 
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10. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 

быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают в  

условных знаках. 

11. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читаемыми. 

Названия рек, гор и городов пишите четко, печатным шрифтом. 

12. Объекты орографии (элементы рельефа) наносятся черным цветом, гидрографии 

(водные объекты) – синим. 

13. Необходимо выполнять только предложенные задания. Избегайте нанесения на 

контурную карту «лишней информации». Отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена, если в работу добавлена лишняя информация.  

14. В зависимости от задания объекты можно либо заштриховать простым карандашом, 

либо раскрасить в соответствующие цвета. Старайтесь использовать те же цвета, которые 

приняты на типографских картах (смотрите карты в атласе). 

15. Закрашивание объектов, необходимых для выполнения заданий, производится только 

цветными карандашами. Никогда не используйте фломастеры и маркеры! 

16. Каждая форма рельефа имеет свою цветовую гамму, которая соответствует шкале 

высот и глубин атласа. 

17. Для правильного нанесения на контурную карту названий географических объектов 

следует ориентироваться на градусную сетку: название географических объектов надо писать 

вдоль линий градусной сетки, что поможет выполнить задание более аккуратно.  

18. Названия небольших объектов в масштабе используемой карты, например, вулканов 

или горных вершин, желательно размещать справа от самого объекта, вдоль параллели.  

19. Названия линейных объектов, например, гор, рек или течений, нужно размещать по  

протяженности, так, чтобы можно было их прочитать, не переворачивая карту.  

20. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения  

составляют небольшие объекты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с  

данным объектом или дана ссылка в виде цифры, которая расшифровывается в легенде карты  

(например, на карте: цифра 1 стоит на объекте; а в легенде дана расшифровка: 1 - оз.Ильмень). 

21. Если вы обозначаете площадной объект, например, равнину или море, то помните, что  

границы этих объектов не обводят линиями. Надпись названия показывает территорию равнины 

или акваторию моря. 

22. В условных знаках должна быть система. Придерживайтесь картографической 

традиции в заполнении карт. 

23. Контурная карта сдаётся преподавателю своевременно в указанный срок. 

 

IV. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Тестовые задания  

1. Африка по размерам территории занимает среди всех регионов мира место:  

1) первое 

2) второе 

3) третье 

4) четвертое 

 

2. Найдите ошибку в перечне африканских стран, не имеющих выхода к Мировому 

океану: 

1) Чад 

2) Эфиопия 

3) Мозамбик 
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4) Замбия 

 

3. Выберите полезные ископаемые, по запасам которых Африка занимает первое 

место среди других регионов мира: 

1) марганцевые и хромовые руды 

2) хромовые руды и нефть 

3) нефть и оловянные руды 

4) оловянные руды и марганцевые руды 

 

4. Большинство стран Африки: 

1) хорошо обеспечены и теплом, и влагой  

2) хорошо обеспечены теплом, но не влагой  

3) хорошо обеспечены влагой, но не теплом 

4) плохо обеспечены и теплом, и влагой 

 

5. Африка является регионом мира, в котором показатели естественного прироста 

населения: 

1) выше среднемировых 

2) соответствуют среднемировым 

3) ниже среднемировых 

4) являются отрицательными, то есть наблюдается естественная убыль населения  

 

6. Найдите ошибку в перечне религий, которые широко распространены в 

африканских странах: 

1)христианство 

2)мусульманство 

3)буддизм 

4) традиционные верования 

 

7. Один из двух самых крупных городов Африки находится в государстве: 

1) ЮАР 

2) Египет 

3) Мавритания 

4) Пакистан 

 

8. Выберите отрасль хозяйства, которая определяет место Африки в 

международном разделении труда: 

1) машиностроение 

2) товарное животноводство 

3) горнодобывающая промышленность 

4) химическая промышленность 

 

9. Установите соответствие между странами Африки и отраслями их 

специализации. 

Страна Отрасль специализации 

(монокультура) 

1. Алжир А. Добыча нефти 

2. Замбия Б. Производство 

сельскохозяйственных продуктов 

3. Эфиопия В. Производство черных и цветных 
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металлов 

 

10. В Северной Африке наиболее распространенным языком является: 

1) египетский 

3) французский 

2) испанский 

4) арабский 

 

11. В северной части стран Северной Африки, имеющих выход к Средиземному 

морю, главной отраслью экономики является: 

1) субтропическое земледелие 

2) добыча бокситов и медных руд 

3) лесная и деревообрабатывающая промышленность 

4) добыча нефти и газа 

 

12. Тропическая Африка характеризуется: 

1) высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много городов-миллионеров 

2) высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много промышленных центров  

3) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь невелика численность населения 

4) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь преобладает сельское хозяйство  

 

13. В сельском хозяйстве Тропической Африки преобладает:  

1) растениеводство 

2) животноводство 

3) все эти отрасли развиты примерно в равной степени 

 

14. ЮАР выделяется среди стран Африки: 

1) самой большой площадью 

2) самой большой численностью населения 

3) самым высоким естественным приростом населения 

4) самым высоким уровнем социально-экономического развития 

 

15. Найдите ошибку в перечне сельскохозяйственных продуктов, которые 

производятся в ЮАР: 

1) шерсть 

2) зерно 

3) финики 

4) субтропические фрукты 

 

16. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи называется: 

1) природные ресурсы 

2) ресурсообеспеченность 

3) географическая среда 

 

17. Большая часть запасов нефти сосредоточена: 

1) в развитых странах 

2) в развивающихся странах 

3) в странах ОПЕК 

 

18. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят:  

1) ФРГ, Китай, Россия 
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2) США, Китай, Россия 

3) Австралия, ЮАР, Индия 

 

19. В первую тройку стран по запасам нефти входят: 

1) ОАЭ, Россия, США 

2) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ 

3) Россия, Мексика, США 

 

20. По разведанным запасам газа в первую тройку стран входят: 

1) Россия, Иран, Катар 

2) Саудовская Аравия, США, Нигерия 

3) ОАЭ, США, Россия 

 

21. В структуре мирового земельного фонда лидируют:  
1) пашни 

2) пастбища и луга 

3) леса 

 

22. Более половины площади земельного фонда распахано:  
1) в Индии 

2) В США 

3) В Канаде 

4) в Китае 

 

23. Самая высокая обеспеченность пахотными землями (на душу населения): 

1) в Китае 

2) в Канаде 

3) в Австралии 

4) в Египте 

 

24. В первую тройку стран, наиболее богатых пресной водой на душу населения, 

входят: 

1) Индия, Китай, Венесуэла 

2) Канада, Венесуэла, Бразилия 

3) Китай, Индия, Россия 

 

25. В первую тройку стран по размерам лесной площади входят:  
1) Россия, Канада, Бразилия 

2) Конго, США, Австралия 

3) Перу, Боливия, Канада 

 

4.2. Вопросы для закрепления материала 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования.  

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как 

глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма.  

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества.  

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества.  

7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества.  

8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы  
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мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения.  

11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее.  

12. География крупных мегаполисов мира. 

13. Экономическая интеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические 

проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические 

проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения.  

17. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства.  

18. Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком.  

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира.  

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса.  

23. Микрогосударства Европы. 

24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25. Динамика численности населения в X веке, региональные отличия.  

26. Особенности современного международного разделения труда.  

27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире.  

28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира.  

30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

31. Современный экономический кризис и экономика России 

 

 

4.3. Вопросы и задания для промежуточной аттестации 

 

1. Государство Боливия расположено: 

1) в центральной Африке 

2) в Северной Америке 

3) в Южной Америке 

4) в юго-восточной Азии 

 

2. К конституционным монархиям относятся страны: 

1) Франция, Китай, Ирак 

2) Япония, Норвегия, Великобритания 

3) Италия, Индия, Канада 

4) Армения, Латвия, Египет 

 

3. Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны:  

1) СНГ 

2) Западной Европы 

3) Латинской Америки 

4) Северной Америки 
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4. Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами:  

1) Россия, Канада, Бразилия 

2) Бразилия, Япония, Монголия 

3) Россия, Польша, Китай 

4) США, Италия, Алжир 

 

5. Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

1) Стамбул 

2) Лондон 

3) Пекин 

4) Мехико 

 

6. Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

1) Лондон 

2) Гамбург 

3) Роттердам 

4) Вена 

 

7. Показатель высокого уровня экономического развития: 

1) численность населения 

2) ВВП на душу населения 

3) плотность населения 

4) цены на газеты и журналы 

 

8. Организация ОПЕК объединяет: 

1) страны Востока 

2) страны Азии 

3) страны – экспортеры нефти 

4) новые индустриальные страны 

 

9. Регион – главная «горячая точка» мира: 

1) Европа 

2) Южная Америка 

3) Ближний Восток 

4) Австралия 

 

10. Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

1) топливная промышленность 

2) черная металлургия 

3) машиностроение 

4) пищевая промышленность 

 

 

11. Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция 

2. Болгария 

3. Канада 

4. Египет 

Столица 
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А. София 

Б. Оттава 

В. Каир 

Г. Париж 

 

12. Дополните определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

 

13. Какое утверждение об Испании верно: 

1) по форме правления является республикой 

2) на её территории находится высочайшая вершина Европы 

3) более половины экономически активного населения заняты в промышленности  

4) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла  

 

14. Установите соответствие: 

Страна 

1. Алжир 

2. Замбия 

3. Эфиопия 

Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции 

В. Добыча нефти 

 

15. Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству 

легковых автомобилей: 

1. Бразилия 

2. США 

3. Япония 

4. Германия 

 

16. Определите страну по её краткой характеристике: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних 

городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики 

относится к «ключевым» странам». 

17. Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 

 

18. Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 

1) Египет 

2) Чад 

3) Мозамбик 

4) Алжир 

 

19. Наибольшее число абсолютных монархий расположено:  

1) в Африке 

2) в Зарубежной Азии 

3) в Зарубежной Европе 



24 
 

4) в Латинской Америке 

 

20. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 

1) Франция 

2) Эфиопия 

3) Канада 

4) Россия 

 

21. Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

1) Россия, США, Канада, Китай 

2) Япония, Швейцария, Великобритания 

3) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ 

4) Китай, Монголия, Турция, Украина 

 

22. Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы:  

1) Рурская и Мадридская 

2) Парижская и Рурская 

3) Лондонская и Парижская 

4) Мадридская и Лондонская 

 

23. Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира:  

1) Польша и Япония 

2) Панама и Либерия 

3) Греция и Алжир 

4) Норвегия и Финляндия 

 

24. Данные о численности населения Земли получают в результате: 

1) опроса населения 

2) переписи  населения 

3) анкетирования 

4) сбора подписей 

 

25. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

1) Норвегия 

2) Саудовская Аравия 

3) Канада 

4) Казахстан 

 

26. Регион – главная «горячая точка» мира: 

1) Южная Америка 

2) Ближний Восток 

3) Европа 

4) Центральная Азия 

 

27. Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 

1) Африки и Зарубежной Европы 

2) Зарубежной Европы и США 

3) Австралию и Центральной Азии 

4) Зарубежной Азии и России 
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28. Установите соответствие: 

Страна 

1. Польша 

2. Китай 

3. Мексика 

4. Венгрия 

Столица 

А. Пекин 

Б. Мехико 

В. Варшава 

Г. Будапешт 

 

29. Дополните определение: 

«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется_______________________________» 

 

30. По карте национального состава населения мира можно определить: 

1) народы и языковые семьи 

2) Мировые религии 

3) плотность населения 

4) городское и сельское население 

 

31. Установите соответствие: 

1. Страны экспортеры нефти 

2. Новые индустриальные страны 

А. Республика Корея, Сингапур 

Б. Иран, Кувейт, Катар 

 

32. Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче 

природного газа: 

1. Россия 

2. США 

3. Германия 

4. Узбекистан 

 

33. Определите страну по её краткой характеристики: 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по 

численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли приходится 

лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – 

«миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 

высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны». 

34. Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех 

мировых международных природных грузов? 

 

 

4.. Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 

1. Лобжанидзе, А.А. География: учебник для спо / А.А. Лобжанидзе. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 213 с. -[ЭИ] – Режим доступа: Книга находится в премиум-версии IPR 

SMART.  

http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30307&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2. Байкова, И.М. География: Электронное учебное пособие: учебное пособие / Байкова И. 

М. - Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. - 510 с. -[ЭИ] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63865> 

3. Калуцков В.Н. География России: Учебник и практикум для спо / Калуцков В.Н. -М.: 

Издательство Юрайт, 2018. -347 с. -[ЭИ] – Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/489886> 

2. Шульгина О.В. География: Учебник-Москва: ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2018. -313 с. -[ЭИ] – Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog/document?id=303340 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный 

ресурс]: учебник / В.А. Горбанёв-Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 487 c. -[ЭИ] – Режим доступа: 

Книга находится в премиум-версии IPR SMART.  

2. Ростом, Г.Р. География: учебное пособие для спо / Г.Р. Ростом - Липецк, Саратов: 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. - 233 с. - [ЭИ] – 

Режим доступа: Книга находится в премиум-версии IPR SMART.  

 

Периодические издания: 

1. Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и 

научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ 

2. Вокруг света: -журнал русского географического общества: [12+] / учредитель: ООО 

Издательство «Вокруг света» - Москва: Вокруг света 

3. Лазурь: популярный литературно-художественный альманах экологической 

направленности для молодежи: [12+] / Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям - Москва: Издательство редакции альманаха «Лазурь» 

 

Сайты и информационные порталы 

1. http://mcx.ru/ -Официальный интернет-портал Министерства Сельского хозяйства 

Российской федерации   

2. http://agronomiy.ru/ -Агрономический портал-сайт о сельском хозяйстве России. -  

3. http://www.agronom.info/ -Агрономический портал «Агроном.Инфо» -  

4. http://service.mcx.ru/opendata Система государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства   

5. http://www.gossort.com/reestr-1.html - Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию (сорта растений) на 12 января 2016 г.  

6. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля 

7. AGRICOLA – БД международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН 

8. «AGROS» – БД крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

9. http://ecoportal.su/books.php. - Всероссийский экологический портал   

10. http://www.rusrec.ru - Российский региональный экологический центр. Материалы по 

изменению климата и энергоэффективности. 

http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30307&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63865
https://urait.ru/bcode/489886
http://znanium.com/catalog/document?id=303340
http://catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=30307&TERM=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC,%20,%20%D0%93.%20%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://mcx.ru/
http://agronomiy.ru/
http://www.agronom.info/
http://www.gossort.com/reestr-1.html
http://ecoportal.su/books.php
http://www.rusrec.ru/

