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1. Наименование учебного предмета 

Геоглобалистика 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Дополнительный учебный предмет «Геоглобалистика» входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. Курс «Геоглобалистика» 

осваивается учащимися социально-гуманитарного профиля в 11 классе в объеме 18 часов, 

обеспечивая углубление основного курса географии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному предмету 

В результате освоения учебного предмета «Геоглобалистика» обучающимися должны 

быть достигнуты результаты, определенные федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и  ответственного 

члена российского общества;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 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;  

 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;  

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;  

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

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;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  



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

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их;  

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

 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;  

 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 владеть навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических географических задач, применению различных 

методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

 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;  

 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;  

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения;  

 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления;  

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); —оценивать достоверность 

информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ;  

 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;  



 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

 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;  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 давать оценку новым ситуациям;  

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; —

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

 умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

 стремиться к достижению цели и успеху; 

 понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к  сочувствию и сопереживанию;  

 г) принятие себя и других: —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  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

стран; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах;  

 владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

 сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования; определять и находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира и 

странах для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; владение 



умениями географического анализа иинтерпретации информации из различных 

источников для изучения глобальных проблем человечества и их проявления на 

территории (в том числе и России); 

 сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира 

информации;  

 сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и  

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки 

зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях;  

 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем.  

 

4. Объем и содержание учебного предмета  

(определяется для каждого заявленного направления, например) 

Профиль класса Социально-гуманитарный 

Форма обучения Очная 

№№ учебных периодов, выделенных для 

изучения учебного предмета  
4 

Объем учебного предмета (ак.час.) 18 

Контактная работа с преподавателем 

(ак.час.), 

в том числе: 

18 

Проведение теоретических аудиторных 

занятий 
18 

Проведение лабораторных и практических 

работ 
0 

Формы текущего контроля 
Письменное контрольное мероприятие (1) 

Защищаемое контрольное мероприятие (1) 

Формы промежуточной аттестации Итоговое контрольное мероприятие (1) 



 

Содержание учебного предмета 

Тематический план 

Наименование тем и разделов 
Всего 

(ак.час.) 

Аудиторные занятия 

Теоретические 

занятия 

Лабораторные и 

практические  занятия 

 

Введение 1 1 0 

1. Современный лик Земли 3 3 0 

2. Глобальные проблемы 

человечества 
10 10 0 

3. Геоэкология — фокус 

глобальных проблем 
4 4 0 

 

Аннотированное описание содержания разделов и тем учебного предмета 

Введение 

Глобалистика — учение о глобальных проблемах современности: 

естественнонаучных и общественных. Междисциплинарный характер глобалистики и 

основные направления в ее изучении: философское, экономическое, социологическое, 

экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др.  

Природные явления глобального характера. Глобальные проблемы, создающие 

непосредственную угрозу человечеству. Реестр глобальных проблем человечества.  

Предмет изучения глобальной географии.  

1. Современный лик Земли 

Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты. 

Позитивные и негативные результаты человеческой деятельности.  

Антропогенные и культурные ландшафты. Условность «линии размежевания» 

между ними. Культурный ландшафт как гармония между деятельностью человека и 

природой.  

Наука о народах. Общность по имени «этнос». Этногеография. 

Учение о цивилизациях (Ф. Ратцель, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.). Отсутствие 

стройной научной теории цивилизаций. Глобальный процесс взаимодействия и 

взаимопроникновения региональных цивилизаций.  

Конец биполярного мира и концепция мондиализма. Трудность оценки 

предстоящих перемен на геополитической картине мира. Повышение роли 

экономического и научно-технического потенциала, адаптационных и мобилизационных 

способностей государственной системы, идейных и культурных ценностей. 

Существующие сценарии будущей геополитической картины мира. 

Мировое (глобальное) хозяйство: понятие, тенденции развития. Его 

неоднородность и внутренняя противоречивость. Международное разделение труда и роль 

в нем географических факторов.  

2. Глобальные проблемы человечества 

Демографическая проблема 



Неконтролируемый рост населения в развивающихся странах и неспособность 

современной цивилизации обеспечить нынешнее и особенно будущее население 

нормальными условиями жизни. Теория Мальтуса, ее сторонники и противники в 

прошлом и сейчас.  

Способность Земли теоретически прокормить не один десяток миллиардов людей. 

Одновременное нарастание угрозы необратимого загрязнения окружающей среды, 

скопление гигантского числа людей в больших городах, увеличение опасности массовой 

гибели от голода и болезней в случае ряда неурожайных лет и т. п. 

Связь демографической проблемы с сохраняющимися социально-экономическими 

условиями в странах «третьего мира». Понятие о теории «демографического перехода» 

применимость к условиям слаборазвитых стран.  

Демографическая политика, ее направленность и пути активизации. 

Демографическая политика КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: успехи и 

разочарования. Демографическая политика в бывшем СССР и современной России. 

Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-экономических задач 

современности. 

Продовольственная проблема 
Продовольствие как важнейший фонд жизненных средств человечества.  

Сущность продовольственной проблемы в современном мире и ее основные 

параметры: производство, спрос, распределение и потребление. Причины и формы 

проявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Влияние голода и 

недоедания на воспроизводство рабочей силы. Понятие о «скрытом голоде». 

Дифференциация стран и регионов по остроте проявления продовольственного 

кризиса. Затяжной, хронический характер продовольственного кризиса в аридных и 

семиаридных областях Африки. Повышенный естественный прирост населения, 

значительно опережающий производство продовольствия. Страны Сахеля как «полюс» 

мирового голода. 

Некачественное, неполноценное питание как наиболее типичная форма проявления 

продовольственной проблемы в отдельных странах муссонной Азии. Продовольственная 

проблема в странах Латинской Америки. 

 Обострение продовольственной ситуации в странах — преемниках бывшего СССР. 

 Пути выхода из продовольственного тупика. Связь продовольственной проблемы с 

другими глобальными проблемами современности. Роль ликвидации голода в решении 

проблемы отсталости. 

Обеспечение продовольствием растущего населения Земли. Роль пахотных угодий, 

лугов, Мирового океана и искусственных продуктов в решении продовольственной 

проблемы. 

Проблема отсталости 
Корни отсталости некоторых стран современного мира. Историческое 

запаздывание (стадиальность) в развитии социально-экономических структур как 

основная причина отсталости. Роль колониализма и неоколониализма в консервации и 

преодолении слаборазвитости. 

Масштабы и критерии отсталости. Бедность, неграмотность населения, 

хроническое недоедание и голод, высокая смертность, эпидемии и т. д. как атрибуты 

неразвитости общества. Критерии отсталости, применяемые в ООН.  

Проблема внешней задолженности развивающихся стран. Понятие о «новом 

международном экономическом порядке», перспективы его установления. Связь 

отсталости с другими глобальными проблемами. 

Энергетическая проблема 
Сущность и масштабы энергетической проблемы. Рост энергоемкости современной 

экономики. Негативные экологические последствия развития энергетики при сохранении 

традиционной структуры топливно-энергетического баланса. 



Энергетический кризис 70-х гг. XX в.: его предпосылки и последствия. 

Экономические, политические и социальные аспекты энергокризиса. Страны ОПЕК и их 

роль в формировании конъюнктуры цен на энергоресурсы. 

Традиционная и альтернативная энергетика. Обеспеченность углеводородным 

сырьем стран и регионов мира и переход к энергосберегающему типу экономики. 

Атомная энергетика, современные масштабы ее развития, достоинства и недостатки.  

Использование энергии Солнца (гелиоэнергетика), ветра (ветроэнергетика), 

внутриземного тепла, волн, течений и т. д. 

Энергетика и экология. 

Контуры энергохозяйства будущего, прогнозы и сценарии развития энергетики на 

XXI в.  

Глобальная энергетическая ситуация и другие глобальные проблемы. 

Сырьевая проблема 
Сущность глобальной сырьевой проблемы. Понятие о сырье. Современные 

масштабы использования минерального сырья. Виды сырья, более и менее близкие к 

исчерпанию. Оптимистические и пессимистические прогнозы использования сырьевых 

ресурсов в будущем. 

Относительная ограниченность и невосполнимость минеральных ресурсов как 

главная составляющая глобальной сырьевой проблемы. Другие составляющие: отставание 

технологии освоения и переработки сырья, низкая обеспеченность отдельных стран 

минеральным сырьем. Переход к эксплуатации менее продуктивных месторождений 

минеральных ресурсов в труднодоступных районах со сложными или экстремальными 

природными условиями. Повышение себестоимости добычи практически всех видов 

минеральных ресурсов. 

Производство отходное — малоотходное — безотходное. Цель и задача 

малоотходной технологии — создание производства с минимальным количеством отходов 

вредные воздействия которых не превышают допустимый санитарно-гигиенический 

уровень. Цикл «сырьевые ресурсы — производство — потребление — вторичные 

сырьевые источники». 

Оборотное использование невозобновимых ресурсов — один из путей 

ресурсосбережения. Утилизация бытовых отходов (мусора). 

Россия и глобальный сырьевой кризис.  

Глобальная сырьевая ситуация и ее связь с другими глобальными проблемами. 

Проблемы Мирового океана 
Кажущаяся искусственность постановки данных проблем, вытекающая из 

нежелательного противопоставления территории суши акватории океана. Специфика 

освоения и экологии океана, позволяющая говорить об известной самостоятельности 

данных проблем. 

Мировой океан как «колыбель» всего живого на планете. Защита океанической 

средой зарождающейся жизни от губительного воздействия ультрафиолетовой радиации. 

Роль Мирового океана в обеспечении жизни на Земле. 

Мировой океан как ресурсная база. Структура морских ресурсов. Морское 

хозяйство. Биологические ресурсы. Мировое рыболовство, его современные масштабы и 

возможные пределы. Марикультура. Морская горнодобывающая промышленность. 

«Тощая руда». Ресурсы и добыча нефти и газа. Твердые полезные ископаемые со дна 

океана. Океан как источник пресной воды. 

Проблемы использования энергии океана. Проблема развития морского 

транспорта. Мировое судоходство. Морской флот. Порты, каналы. Нетрадиционные виды 

морского транспорта. 

Проблемы Мирового океана и их связь с другими глобальными проблемами. 

Глобальный этнический кризис 



Растущая экономическая и техническая взаимозависимость государств и ускорение 

процессов интернационализации социальной жизни. Параллельно проявляющееся 

стремление отдельных стран и этносов к самоидентификации. Проявление в различных 

регионах мира неконтролируемых национальных эмоций, обретающих формы 

обоснованного национального самоутверждения или агрессивного национализма. 

Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация: 1) 

отстаивание принципа тождественности государственных и этнических границ; 2) 

движение наций к самоопределению; 3) стремление наций к образованию супернаций; 4) 

экономическая борьба за землю, жилье, совместно нажитые основные фонды и т. д.; 5) 

неуправляемое демографическое развитие в слаборазвитых странах; 6) ассимиляционные 

процессы и депопуляция этноменьшинств; 7) «старение» наций в странах с развитой 

экономикой; 8) экологический фактор; 9) психологические установки на защиту 

культурно-нравственных традиций этноса, вера в его особые отношения с верховным 

божеством и др. 

 География межэтнических конфликтов в современном мире. Межплеменные 

распри (трайбализм) — старая болезнь Африки, где все еще сохраняются архаичные 

институты и организации, связанные с родоплеменным строем. Межэтнические и 

межрелигиозные трения в Южной Азии и Латинской Америке. 

Россия и глобальный этнический кризис. Межэтнические конфликты в странах 

бывшего СССР.  

Глобальный этнический кризис и его связь с другими глобальными проблемами. 

Проблемы здоровья и долголетия человека 
Здоровье человека как синтетическая категория, включающая в себя кроме 

физиологической нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие. Одна 

из наиболее старых глобальных проблем человечества. Продолжительность жизни 

населения как один из важнейших критериев цивилизованности любой страны (наряду с 

развитием новейших отраслей экономики, уровнем национального дохода на душу 

населения и т. д.). 

Понятие о медицинской географии, изучающей распространение болезней и 

патологических состояний человека; причины этого распространения и влияние 

географической среды на здоровье человека. Зависимость здоровья человека от режима и 

качества питания (квашиоркор, бери-бери, диабет и др.). 

«Интернациональность» сердечно-сосудистых, психических и некоторых других 

заболеваний. 

Глобальное значение вопроса об увеличении средней продолжительности жизни 

человека. Геронтологическая наука. 

Связь проблемы здоровья и долголетия человека с другими глобальными 

проблемами. 

Проблема стихийных природных явлений 
Роль трагедий, вызванных силами природы, в истории человечества. 

Систематизация стихийных природных явлений (СПЯ) по условиям возникновения 

(космические, метеоролого-климатические, гидрологические и геологические, геолого-

тектонические, гляциально-гидрологические и др.). Виды стихийно-разрушительных 

явлений (падение метеоритов и астероидов, наводнение, цунами, извержение вулкана, 

землетрясение, сель, оползень, смерч, жара, засуха, суховей, пыльная буря, метель, пурга, 

молния, торнадо, мороз, ливень, град, туман и др.). 

Эволюция человеческого поведения в отношении СПЯ: 1) «бегство» от СПЯ; 2) 

поиск способов защиты от стихийных бедствий, позволяющих бороться по крайней мере с 

некоторыми из них; 3) разработка механизма предотвращения некоторых из СПЯ на базе 

научных открытий. 

 Географический характер проблемы СПЯ. Роль географов в разработке мер по 

предупреждению СПЯ. 



Проблема технологических аварий 
«Цепная реакция» катастроф производственного характера последних десятилетий 

как подтверждение глобальности проблемы. 

Систематизация технологических аварий в зависимости от характера отраслей 

материального производства. Роль автомобильного, морского и авиационного транспорта 

в статистике смертельных случаев. Роль угледобывающей промышленности мира в 

гибели рабочих. География угольных шахт (бассейнов) с повышенной 

метанообильностью. 

Математическая теория катастроф, помогающая вычислять параметры, при 

которых наступает неустойчивое состояние системы. «Защита от дураков», т. е. 

контролирование технологического процесса системой автоматики, которая сама охраняет 

производство от сбоев, ошибочных решений, выключает процесс в случае возможной 

опасности. 

Географические аспекты проблемы технологических аварий. 

 3. Геоэкология — фокус глобальных проблем 
Биосфера — «область существования живого вещества» (по В. И. Вернадскому), 

оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как 

геохимический фактор. Пределы биосферы. Их обусловленность границами физических 

условий существования живых организмов.  

 Наиболее распространенные сценарии гибели земной биосферы в будущем. 

 Техногенез как совокупность процессов в природной среде, вызванных 

хозяйственной деятельностью человека. Техногенез и антропогенез.  

Показатели, использующиеся для характеристики техногенеза.  

 Глобальная экология. Техногенез и экология: нити связи. Экология как 

разветвленная система современных научных направлений.  

Итоговое повторение. 
 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению учебного предмета  

Освоение учебного предмета требует систематического изучения всех тем в той 

последовательности, в какой они указаны в рабочей программе. 

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - 

расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой программе учебного предмета и 

систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения 

программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, 

что активная работа на уроке эффективно помогает ему овладеть программным 

материалом благодаря расстановке учителем необходимых акцентов и удержанию 

внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-

визуального механизма восприятия информации. Кроме того, во время урока имеет место 

прямой визуальный и эмоциональный контакт обучающегося с учителем, 

обеспечивающий более полную реализацию воспитательной компоненты обучения.  

Самостоятельная работа преследует следующие цели: 

– закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на 

лекционных занятиях; 

-  формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации 

учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах; 

-  совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных 

ресурсов, размещенных в сети Интернет; 

-  самоконтроль освоения программного материала. 



Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются в процессе текущего контроля 

успеваемости. 

 

6. Перечень основной учебной литературы  

Федеральный перечень учебников не содержит учебника по данному предмету. В 

образовательном процессе используются методические и дидактические материалы, 

разработанные учителем. 

 

8.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного  процесса по учебному предмету 

 

Образовательный процесс по учебному предмету «Геоглобалистика» предполагает 

использование следующего программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

презентационные материалы (слайды по темам аудиторных и практических занятий); 

-доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС); 

-доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; 

-тестирование; 

-интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, on-line 

энциклопедии). 

Перечень необходимого лицензионного и/или свободно распространяемого программного 

обеспечения: 

-программа демонстрации видеоматериалов; 

-приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов; 

-учебный предмет не предусматривает использования специального программного 

обеспечения. 

При освоении материала и выполнения заданий по учебному предмету рекомендуется 

использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ 

(etis.psu.ru). 

При организации дистанционной работы и проведении уроков в режиме on-line 

могут использоваться: 

-система видеоконференции на основе платформы BigBlueButton 

(https://bigbluebutton.org/); 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по учебному предмету  

 

Для проведения аудиторных занятий – аудитория, оснащенная специализированной 

мебелью, демонстрационным оборудованием, школьной магнитной доской. 

 

 

https://bigbluebutton.org/


10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль: 

№ Контролируемые 

темы, разделы 

Форма контроля Наименование 

оценочного средства 

1 Глобальные проблемы 

человечества 

Защищаемое контрольное 

мероприятие 

Зачет по теме 

2 Геоэкология Защищаемое контрольное 

мероприятие 

Собеседование 

 

Вопросы к зачету: 

Зачет по теме «Глобальные проблемы человечества»  

1. Какое утверждение вы считаете неверным? 

а) по мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут использовать 

морскую воду для получения различных химических элементов. 

б) добыча нефти на морском шельфе исключает загрязнение Мирового океана. 

в) площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание национальных 

парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих видов растений и 

животных. 

г) в конце XX в. на первый план выдвинулись экономические и демографические 

проблемы. 

2. Выберите правильные утверждения. 

а) в ближайшее время, решающее воздействие на численность и воспроизводство 

населения Земли будут оказывать развивающиеся страны. 

б) снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет способствовать 

возрождению традиции многодетных семей. 

в) Рост городского населения в развивающихся странах будет опережать реальное 

развитие городов. 

г) В странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть населения 

занята в промышленности. 

3. В какой из указанных стран использование геотермальной энергии позволяет решить 

энергетическую проблему? 

а) Франция; б) Исландия; в) Ирландия; г) Россия; д) Бразилия. 

4. Какой из приведенных прогнозов изменения состояния окружающей среды подходит и 

для Лондона, и для Бомбея, и для Парижа? 

а) увеличение количества автомобилей в крупных городах способствует сильной 

загазованности их атмосферы. 

б) продолжающееся загрязнение воды будет приводить к ежегодным вспышкам холеры. 

в) дальнейший рост численности населения вызовет ухудшение экологической 

обстановки, особенно в пригородной зоне. 

г) строительство новых нефтяных причалов приведет к общему загрязнению прибрежных 

вод. 

5. Подумайте о том, какое влияние может оказать браконьерство в африканских 

заповедниках и национальных парках на природу и хозяйство этого региона. Выберите 

правильные ответы. 

а) регулярное истребление браконьерами чересчур расплодившихся животных 

способствует сохранению природного баланса. 

б) сильное сокращение количества животных в ряде национальных парков снизит их 

посещаемость туристами. 

в) продажа убитых животных способствует росту благосостояния населения. 



г) многие виды животных, на которых ведется охота, окажутся на грани полного 

истребления. 

д) браконьерство способствует решению продовольственной проблемы 

6. Выберите среди указанных утверждений верное доказательство того, что проблема 

здоровья человечества будет носить глобальный характер и в третьем тысячелетии. 

а) к концу XX в. по всему миру были достигнуты успехи в борьбе с такими 

инфекционными заболеваниями, как холера, оспа, полиомиелит. 

б) успешное развитие генной инженерии привело к тому, что во всех странах мира идут 

работы по выведению нового вида — «человек здоровый». 

в) число людей, инфицированных СПИДом, приближается к 30 млн человек и продолжает 

расти. 

г) для некоторых районов мира настоящим бедствием стала «зобная болезнь», связанная с 

пониженным содержанием соединений йода в воде и пище. 

7. Дополните предложение. 

Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых угодий — это ………… 

путь решения продовольственной проблемы. 

8. Продолжите предложение. 

В пределах Мирового океана и контактной зоны “океан — суша”, возникла особая 

составная часть мирового хозяйства — ………………………………… 

9. Когда энергетическая и сырьевая проблемы проявились наиболее остро? 

а) в каменном веке; б) с началом эпохи НТР; в) в 70-е гг. XX в.; г) в 90-е гг. XX в.; 

д) в 2000 г. 

10. В настоящее время большинство глобальных проектов связано с освоением: 

а) космоса; б) мирового океана; в) лесов Амазонии; г) Сахары; д) Антарктиды. 

11. Глобальные проблемы современности характеризует признак: 

а) охватывают отдельные регионы мира; 

б) возникают из-за усиления антропогенной нагрузки на природу; 

в) возникают из-за повышения эффективности образования; 

г) приводят к стиранию всех различий между нациями. 

12. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности? 

А. Все глобальные проблемы тесно взаимосвязаны. 

Б. Экономическая и политическая глобализация является одной из характеристик 

современного мира. 

а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 

13. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности? 

А. Сегодня существует угроза выживания человечества как биологического вида. 

Б. В целях выживания человечество должно ограничить рост потребления. 

а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 

14. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения глобальных проблем 

современности? 

А. Причина возникновения и углубления глобальных проблем заключается в 

колоссальном развитии производительных сил общества, в результате которого 

техногенная нагрузка на Землю резко возросла. 

Б. Причина возникновения глобальных проблем состоит в том, что человек оказался 

недостаточно разумен, чтобы вовремя предусмотреть пагубные последствия технического 

влияния. 

а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 

15. Верны ли следующие суждения? 

А. Глобальными называют те современные проблемы, которые представляют угрозу 

всему человечеству. 

Б. Глобальными называют те современные проблемы, которые могут быть преодолены 

лишь совместными усилиями всех государств и народов. 



а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 

 

Вопросы к собеседованию: 
1. Взаимозависимость общества и системы Земля на современном этапе. Экологический 

кризис современной цивилизации. 

2. Роль географических методов исследования в экологии. Соотношение географии и 

экологии. 

3. Геоэкология как новое научное направление.  

4. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. Понятие ноосфера. 

5. Основные научные положения о биосфере и геосфере. 

6. Общие черты геоэкологических представлений. 

7. Геосферы Земли и их основные особенности. 

8. Функции живого вещества. 

9. Основные круговороты вещества. Влияние деятельности человека на круговороты. 

10. Население мира и его регионов. Демографический взрыв. 

11. Классификация природных ресурсов. 

12. Роль научно-технической революции в формировании глобального экологического 

кризиса. 

13. Природные и социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения 

14. Влияние деятельности человека на атмосферу. 

15. Влияние деятельности человека на гидросферу. 

16. Роль Мирового океана в динамической системе Земля. Загрязнение вод Мирового 

океана. 

17. Экологические проблемы использования земельных ресурсов. 

18. Влияние деятельности человека на биосферу. 

19. Методы и критерии оценки состояния окружающей среды. 

20. Международное экологическое сотрудничество. 

 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

Часть 1 

1. Существование глобальных проблем человечества свидетельствует: 
1) о целостности современного мира; 

2) о выравнивании уровней развития; 

3) о взаимодействии стран и народов; 

4) о преимуществах экономически развитых стран. 

2.Усиление взаимосвязи государств и народов в современном мире выступает 

проявлением тенденции: 
1) глобализации; 

2) модернизации; 

3) информатизации; 

4) демократизации. 

3.Причиной возникновения глобальных проблем современности ученые считают 
1) исторические традиции: 

2) культурное многообразие мира; 

3) рост масштабов хозяйственной деятельности человека; 

4) много вариантность общественного развития. 

4.К экологическим проблемам относится: 
1) угроза ядерной войны и опасность распространения ядерного оружия; 

2) ухудшение здоровья людей и его охрана; 

3) борьба с международным терроризмом; 



4) сокращение разнообразия биологических видов и исчезновение многих видов 

животных и растений. 

5.Землетрясения — стихийные бедствия, от которых часто страдают люди. 

Своевременное оповещение населения специальными службами может 

предотвратить катастрофические последствия землетрясений. В какой из 

перечисленных стран необходимы такие специальные службы? 
1) Австралия; 

2) Мексика; 

3) Ирландия; 

4) Нидерланды. 

6.Что такое глобальные проблемы? Это проблемы: 
1) сдерживающие развитие цивилизации; 

2) имеющие значение для всех стран; 

3) порожденные современной цивилизацией; 

4) имеющие универсальный характер. 

7. В каких странах глобальные проблемы стоят наиболее остро? 
1) в развитых странах Запада; 

2) в развивающихся странах; 

3) в новых индустриальных странах; 

4) в бывших социалистических странах; 

8. Выберите правильные утверждения: 
1) в ближайшее время, решающее воздействие на численность и воспроизводство 

населения Земли будут оказывать развивающиеся страны; 

2) снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет способствовать 

возрождению традиции многодетных семей; 

3) рост городского населения в развивающихся странах будет опережать реальное 

развитие городов; 

4) в странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть населения 

занята в промышленности. 

9. В какой зоне опустынивание происходит лишь под влиянием деятельности 

человека? 
1) в таежной зоне; 

2) в зоне пустынь; 

3) в экваториальной зоне; 

4) в зоне сухих степей;  

10.Выберите верные утверждения:  
1) бесконтрольный рост населения угрожает выживанию человечества; 

2) в ХХI в. численность населения Земли достигнет 11 млрд чел.; 

3) демографическая проблема может быть решена в результате осуществления  

 демографической политики, направленной на снижение рождаемости; 

4) сейчас в населении Земли очень высока доля молодых возрастов. 

11.Какие последствия может иметь уничтожение морских микроорганизмов и 

водорослей? Выберите правильные варианты ответов:  
1) сократится количество рыб и морских животных. 

2) воды Мирового океана станут чище. 

3) понизится количество кислорода в атмосфере. 

4) увеличится количество китов. 

12.Известно, что при добыче и транспортировке нефти часто происходят утечки, 

наносящие природе огромный ущерб. Выберите наиболее реальные меры 

обеспечения экологической безопасности при добыче нефти на Аляске и ее 

транспортировке к основной территории США по нефтепроводу:  



1) прокладка нефтепровода в районах мерзлоты над поверхностью земли с учетом рельефа 

и путей миграции животных; 

2) круглосуточная охрана нефтепровода, строгое соблюдение техники безопасности; 

3) извлечение нефти только из верхних нефтеносных пластов; 

4) приглашение опытных рабочих из Саудовской Аравии и непальских шерпов для  

обслуживания горных участков нефтепровода; 

5) тщательный подбор кадров, сокращение рабочей смены и законодательное введение 

    максимального срока работы в полярных условиях. 

13.Почему развитые страны раньше других начали проводить природоохранную 

    политику? 
1) они раньше других стран столкнулись с загрязнением среды в результате    

индустриального развития; 

2) в этих странах раньше, чем в других, обнаружили влияние загрязненной среды на  

здоровье людей; 

3) они обладают достаточными средствами для проведения природоохранных 

мероприятий; 

4)  здесь более активны общественные выступления за охрану природы и человека 

 

Часть2 
1.Глобальные изменения климата, наблюдаемые на Земле, вызывают тревогу и находятся 

под пристальным вниманием учёных. Данные многолетних наблюдений свидетельствуют 

о повышении за последние 40 лет общепланетарной температуры и об изменении состава 

атмосферы. 

Существуют разные точки зрения относительно причин происходящих изменений 

климата и состава атмосферы. Одни учёные считают их причиной хозяйственную 

деятельность человека, другие указывают на естественные природные факторы. 

Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения 

относительно того, существует ли связь между человеческой деятельностью и 

глобальными климатическими изменениями. 

Сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения на эту проблему. Запишите 

рассуждения, подтверждающие Вашу точку зрения. 

 

2.«Богатство земли русской Сибирью прирастать будет и морями студеными», — 

писал Михаил Ломоносов. Почти весь российский шельф располагается в холодных морях 

Северного Ледовитого океана и Охотского моря. Его протяженность у берегов России 

составляет 21% всего шельфа Мирового океана. Около 70% его площади перспективны с 

точки зрения полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Существуют разные 

точки зрения относительно экологической целесообразности и экономической 

эффективности добычи газа на шельфе. Экологи считают, что такая деятельность 

нарушает экосистему водной акватории, экономисты указывают на необходимость 

перевода газодобычи с континента на шельф. 

Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку 

зрения на эту проблему. Запишите рассуждения, подтверждающие Вашу точку 

зрения. 


