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Пояснительная записка 

 Методические указания по выполнению практических занятий обучающимися по 

дисциплине ОУДВ.04 География предназначены для обучающихся по специальности 

05.02.01 Картография. 

 Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

практических работ по дисциплине ОУДВ.04 География. 

 Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся закрепить теоретические знания, сформировать необходимые умения и 

навыки деятельности по специальности 05.02.01 Картография, направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать факторы формирования и свойства сфер географической 

оболочки. 

 В результате выполнения практических занятий по дисциплине ОУДВ.04 

География обучающиеся должны: 

 уметь: 

 Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. 

 оценивать и объяснять ресурсобеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства. 

 знать: 
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 Основные географические понятия и термины. 

 Численность и динамику населения мира, основные направления миграций  

 Географические особенности 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. 

 Описание каждого практического занятия содержит: раздел, тему, количество 

часов, цели работы, что должен знать и уметь обучающийся, теоретическую часть, 

порядок выполнения работы, контрольные вопросы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 На выполнение практических занятий по дисциплине ОУДВ.04 География 

отводится 42 часа. 
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Содержание практических занятий 

Практическая работа № 1 

 

Политическая карта мира  

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.1. Введение в географию. Многообразие стран мира  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Ознакомление с политической картой мира 

Содержание работы 

Задание 1. В начале XXI в. на политической карте мира насчитывается следующее 

количество государств и несамоуправляющихся территорий: 120, 185, 230, 265, 300. 

Укажите правильный ответ. 

Задание 2. Используя «визитную карточку» стран мира, заполните таблицу, выпишите 

страны, которые входят в первую десятку стран мира по численности населения  

№ Страны 
Численность населения (млн. 

человек) 
№ Страны 

Численность населения (млн. 

человек) 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

Задание 3. Используя «визитную карточку» стран мира, заполните таблицу, выпишите 

страны, которые входят в первую десятку стран мира по размерам территории. 

№ Страны Площадь, тыс.км2 № Страны Площадь, тыс.км2 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

Задание 4. Укажите, какие из перечисленных ниже стран входят одновременно в первую 

десятку стран мира по размерам территории и по численности населения: 

1) Россия; 2) ФРГ; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Пакистан; 6) Китай; 7) Нигерия; 8) Бразилия; 

9) Мексика; 10) Австралия. 

Задание 5. Подчеркните названия государств, не имеющих выхода к открытому морю: 

1) Боливия; 2) Венгрия; 3) Замбия; 4) Израиль; 5) Мали; 6) Монголия; 7) Украина; 8) 

Узбекистан; 9) ФРГ; 10) Швейцария. 
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Как такое положение сказывается на их социально-экономическом развитии? 

Задание 6. Укажите, к какому из следующих типов относится большинство стран мира: 

1) к экономически развитым; 

2) к развивающимся; 

3) к странам с переходной экономикой. 

Задание 7. Подберите пары по принципу «страна — столица» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Определите, к какой из подгрупп развивающихся стран относятся следующие 

государства: 

1.Бангладеш; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Кувейт; 5) Непал; 6) Объединенные Арабские 

Эмираты; 7) Малайзия; 8) Сомали; 9) Таиланд; 10) Эфиопия. 

Ответ дайте по следующей форме: 

Ключевые страны _______________________________________________ 

Новые индустриальные страны____________________________________ 

Нефтедобывающие страны________________________________________ 

Наименее развитые страны _______________________________________ 

Задание 9. Ниже приводится ряд утверждений, относящихся к форме правления стран 

мира. Определите, какие из них правильные, а какие — нет. 

1. В республиках и конституционных монархиях законодательная власть принадлежит 

парламенту, а исполнительная — правительству. _______________ 

2. Верховная власть в монархиях передается по наследству. __________ 

3. Республик в мире меньше, чем монархий. ___________ 

4.Среди монархий современного мира преобладают империи. ___________ 

Задание 10. Дайте письменную характеристику страны (согласно вашему варианту). 

Охарактеризуйте ее политико-географическое положение исходя из ее взаимоотношений с 

соседними странами, с государствами, входящими в политические и военно-политические 

1. Австралия а) Алжир  1.  

2. Алжир б) Бангкок 2   

3. Белоруссия в) Богота 3  

4. Венесуэла г) Дамаск 4  

5. Кения д) Канберра 5  

6. Колумбия е) Каракас 6  

7. Норвегия ж) Минск 7  

8. Сирия з) Найроби 8  

 9. Таиланд и) Осло 9  

  10.Чехия к) Прага 10  
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блоки, из ее положения по отношению к очагам региональных и локальных конфликтов и 

«горячим точкам» планеты. 

№  

варианта 
Страна 

№  

варианта 
Страна 

1 Сирия 6 Иран 

2 США 7 Китай 

3 Германия 8 КНДР 

4 Россия 9 Украина 

5 Китай 10 Афганистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 11. Используя «визитную карточку» стран мира нанесите цветом на контурную 

карту страны с монархической формой правления. Выделите среди них: конституционные 

монархии и абсолютные монархии 

 Нанесите штриховкой на контурную карту страны, имеющие федеративное 

административно-территориальное устройство рис.1 

Общий вывод: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. 

Условные обозначения 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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Практическая работа № 2 

 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, 

географию современных международных и региональных конфликтов 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.1. Введение в географию. Многообразие стран мира  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Выделение группы стран, к которой относится выбранная страна по форме 

правления и форме административно-территориального устройства. 

Содержание работы 

Задание: Составление систематизирующей таблицы «Государственное устройство стран 

мира» 

Ход работы: 

1. На основе «визитной карточки» стран на форзаце учебника В.П. Максаковского 

составьте систематизирующую таблицу «Государственное устройство стран мира» по 

следующей форме, приведя по пять примеров стран. 

2. Сделайте вывод о разнообразии стран по государственному строю и причинах 

различия. 

3. На основе политической карты мира и «визитной карточки» стран на форзаце 

учебника выпишите в тетрадь: а) семь самых больших стран мира; б) десять стран мира 

с численностью населения свыше 100 млн человек; в) примеры полуостровных и 

островных стран, архипелагов; г) примеры внутриконтинентальных стран. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем выражается многоликость современного мира? 

2. Чем различаются страны мира по формам правления и административно-

территориального устройства? 

3. Что общего у следующих стран: США, ФРГ, Франции, Великобритании, Японии? 

4. Дайте определения терминов «суверенное государство», «республика», 

«федеративное государство», «политическая география». 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 
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«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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Практическая работа № 3 

 

Урбанизация: проблемы и перспективы 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.2. Численность и воспроизводство населения Количество часов: 2 часа 

Цель работы: получить новые знания об устройстве мира после урбанизации. 

Содержание работы 

Теоретические сведения: 

Урбанизация — это социально-экономический процесс, выражающийся в росте городских 

поселений, концентрации населения в них, особенно в больших городах, в распространении 

городского образа жизни на всю сеть поселений. 

Гиперурбанизация — это зоны неконтролируемого развития городских поселений и 

перегрузки естественного ландшафта (нарушено экологическое равновесие). 

Ложная урбанизация — довольно часто применяется для характеристики ситуации в 

развивающихся странах. В этом случае урбанизация связана не столько с развитием 

городских функций, сколько с «выталкиванием» населения из сельских районов в 

результате относительного аграрного перенаселения. 

Гиперурбанизация характерна для развитых, ложная урбанизация — для развивающихся 

стран. 

Для России характерны обе эти проблемы (ложная урбанизация — в меньшей степени и в 

несколько другой форме; в России она обусловлена неспособностью городов обеспечить 

прибывающее население необходимой социальной инфраструктурой). 

Преимущества урбанизации 

Процесс урбанизации способствует повышению производительности труда, позволяет 

решать многие социальные проблемы общества. 

Отрицательные стороны урбанизации 

В последние годы отмечается резкий рост урбанизации населения. Урбанизация 

сопровождается ростом крупных городов-миллионеров, загрязнением окружающей среды 

около промышленных центров, ухудшением условий жизни в регионах. 

Атмосферный воздух в городах содержит значительно большие концентрации токсических 

примесей по сравнению с сельской местностью. 

Из-за того, что из сельской местности многие уезжали в города, сельское хозяйство не 

могло удовлетворить возросшие потребности населения. В целях повышения урожайности 

почв начали использоваться искусственные удобрения. При использовании 

нетрадиционных удобрений почва перенасыщалась соединениями тяжелых металлов. 

Освоение ядерной технологии, создание ядерного окружения сделали человека способным 

оказывать разрушительное воздействие на экосистему (трагедия в Чернобыле). 
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Двадцатое столетие ознаменовалось потерей устойчивости в процессах роста населения 

Земли и его урбанизации. Это вызвало крупномасштабное развитие энергетики, 

промышленности и сельского хозяйства, транспорта, обусловило значительный рост 

антропогенного и техногенного воздействий. В результате активной техногенной 

деятельности человека во многих регионах нашей планеты разрушена биосфера и создан 

новый тип среды обитания – техносфера. 

Техносфера была создана для: 

− Повышения комфортности среды обитания 

− Обеспечения защиты от естественных негативных воздействий 

Процесс урбанизации и его особенности: 

Город не сразу стал доминирующей формой поселения. Долгие столетия городские формы 

жизни были скорее исключением, чем правилом вследствие господства таких форм 

производства, основу которых составляли натуральное хозяйство и индивидуальный труд. 

Так, в эпоху классическою рабовладения город был тесно связан с земельной 

собственностью, с сельскохозяйственным трудом. В феодальную эпоху городская жизнь 

носила еще в самой себе черты своего антипода — земледелия, поэтому городские 

поселения были рассеяны по обширной площади и слабо связаны между собой. 

Преобладание деревни как формы поселения в эту эпоху обусловливалось в конечном счете 

слабым уровнем развития производительных сил, что не позволяло человеку далеко 

оторваться от земли в экономическом отношении. 

Отношения между городом и деревней начинают изменяться под воздействием развития 

производительных сил. Объективной основой этих процессов было преобразование 

городского производства на базе мануфактуры, а затем и фабрики. Благодаря 

расширяющемуся городскому производству довольно быстро увеличивалась 

относительная численность городского населения. Промышленная революция в Европе в 

конце XVlIl-первой половине XIX в. в корне преобразовала облик городов. Наиболее 

типичной формой городского поселения становятся фабричные города. Именно тогда была 

открыта дорога к быстрому наращиванию «поселенческой» среды, искусственно 

создаваемой человеком в процессе его производственной жизни. Эти сдвиги в производстве 

вызвали в развитии расселения новую историческую фазу, характеризуемую торжеством 

урбанизации, которая означает рост доли населения страны, проживающего в городах и 

связанного главным образом с индустриализацией. Особенно высокие темпы урбанизации 

наблюдались в XIX в. за счет миграции населения из сельской местности. 

В современном мире продолжается интенсивный процесс формирования агломераций, 

конурбаций, мегаполисов, урбанизованных регионов. 
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Агломерация — скопление населенных пунктов, объединенных в одно целое 

интенсивными хозяйственными, трудовыми и социально-культурными связями. 

Формируется вокруг крупных городов, а также в густонаселенных промышленных районах. 

В России в начале XXI в. сложилось около 140 крупногородских агломераций. В них 

проживает 2/з населения страны, сосредоточено 2/з промышленного и 90 % научного 

потенциала России. 

Конурбация включает несколько срастающихся или тесно развивающихся агломераций 

(как правило, 3–5) с весьма развитыми крупнейшими городами. В Японии выделено 13 

конурбаций, в том числе Токийская, состоящая из 7 агломераций (27,6 млн человек), 

Нагойская — из 5 агломераций (7,3 млн человек), Осакская и т.д. Сходным является 

введенный в США в 1963 г. термин «стандартный консолидированный ареал». 

Мегалополис — иерархическая по сложности и масштабам система поселений, состоящая 

из большого числа конурбаций и агломераций. Мегалополисы появились в середине XX в. 

В терминологии ООН мегалополисом называют образование с населением не менее 5 млн 

жителей. При этом 2/з территории ме- галополиса могут быть не застроены. Так, 

мегалополис Токайдо состоит из Токийской, Нагойской и Осакской конурбаций 

протяженностью около 800 км вдоль побережья. В число мегалополисов включены 

межгосударственные образования, например мегалополис Великих озер (США-Канада) 

или Донецко-Ростовская система агломераций (Россия-Украина). В России мегалополисом 

можно назвать Московско-Нижегородский район расселения; зарождается Уральский 

мегалополис. 

Урбанизированный регион, который образуется сеткой мегалополисов, считается более 

сложной, крупномасштабной и территориально обширной системой расселения. К числу 

зарождающихся урбанизированных регионов относят Лондон-Париж-Рур, атлантическое 

побережье Северной Америки и др. 

Основанием для выделения подобных систем являются города с населением свыше 100 тыс. 

человек и более. Особое место среди них занимают города-«миллионеры». В 1900 г. их 

было всего 10, а сейчас больше 400. Именно города с миллионным населением перерастают 

в агломерации и способствуют созданию более сложных расселенческих и 

градостроительных систем — конурбаций, мегалополисов и сверхкрупных образований – 

урбанизированных регионов. 

В настоящее время урбанизация обусловлена научно-технической революцией, 

изменениями в структуре производительных сил и характере труда, углублением связей 

между видами деятельности, а также информационных связей. 

Общими чертами урбанизации в мире являются: 
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сохранение межклассовых социальных структур и групп населения, разделение труда, 

закрепляющего население по месту проживания; 

интенсификация социально-пространственных связей, обусловливающих формирование 

сложных поселенческих систем и их структур; 

интеграция сельской местности (как поселенческой сферы деревни) с городской и сужение 

функций деревни как социально-экономической подсистемы; 

высокая концентрация таких видов деятельности, как наука, культура, информация, 

управление, и увеличение их роли в экономике страны; 

усиленная региональная поляризация экономического градостроительного и, как 

следствие, социального развития внутри стран. 

Особенности урбанизации в развитых странах проявляются в следующем: 

− замедление темпов роста и стабилизация доли городского населения в общем 

населении страны. Замедление наблюдается, когда доля городского населения превышает 

75 %, а стабилизация — 80 %. Такой уровень урбанизации отмечается в Великобритании, 

Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии; 

− стабилизация и приток населения в отдельные регионы сельской местности; 

− прекращение демографического роста столичных агломераций, 

концентрирующих население, капитал, социально-культурные и управленческие функции. 

Более того, в последние годы в столичных агломерациях США, Великобритании, 

Австралии, Франции, Германии и Японии наметился процесс деконцентрации 

производства и населения, проявляющийся в оттоке населения из ядер агломераций в их 

внешние зоны и даже за пределы агломераций; 

− изменение этнического состава городов вследствие непрекращающейся ми 

фации из развивающихся стран. Высокая рождаемость в семьях мигрантов значительно 

влияет на уменьшение доли «титульного» населения городов; 

− размещение новых рабочих мест во внешних зонах агломерации и даже за их 

пределами. 

Современная урбанизация привела к углублению социально-территориальных различий. 

Своего рода платой за концентрацию и экономическую эффективность производства в 

условиях урбанизации стали постоянно воспроизводимая в наиболее развитых странах 

территориально-социальная поляризация между отсталыми и передовыми районами, 

между центральными районами городов и пригородами; возникновение неблагоприятных 

экологических условий и вследствие этого ухудшение состояния здоровья городского 

населения, прежде всего малоимущих слоев. 

Субурбанизация (бурный рост пригородной зоны вокруг больших городов), первые 

признаки которой появились еще перед Второй мировой войной, коснулась в первую 
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очередь состоятельных слоев и явилась формой их бегства от социальных болезней 

большого города. 

Урбанизация в России 

В Российской империи к началу XX в. в центральном ареале было сконцентрировано 20 % 

городского населения страны, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке городское 

население не превышало 3 % с городами-стотысячниками Новосибирском, Иркутском и 

Владивостоком; научную базу огромного региона составлял Томский университет. 

Расселение в сельской местности, где проживало 82 % населения страны, 

характеризовалось крайней раздробленностью, перенаселением одних районов и 

принудительной военно-земледельческой колонизацией других (в основном национальных 

окраин). На Севере, в Казахстане и Средней Азии население вело кочевой образ жизни. В 

сельских поселениях полностью отсутствовало социально-культурное обслуживание, 

благоустроенные дороги. В итоге между большими городами, сосредоточившими почти 

весь потенциал культуры, и сельской местностью была огромная социальная и 

пространственная дистанция. В 1920 г. число грамотных составляло 44 % населения 

страны, в том числе женщин 32 %, среди сельского населения — соответственно 37 и 25 %. 

Поселенческую основу страны к началу 1926 г. составляли 1925 городских поселений, в 

которых проживало 26 млн человек, или 18 % населения страны, и около 860 тыс. сельских 

поселений. Каркас центров расселения и культурного развития был представлен лишь 30 

городами, из числа которых миллионниками были Москва и Ленинград. 

Процесс урбанизации в СССР был связан с быстрой концентрацией производства в 

крупных городах, созданием новых многочисленных городов в районах нового освоения и 

соответственно с перемещением огромных масс населения из деревни в город и высокой 

его концентрацией в крупных и крупнейших городских поселениях. 

Для этого этапа урбанизации были характерны следующие негативные черты, 

обусловленные тем, что расселение и организация общества происходили 

преимущественно на основе отраслевых экономических критериев: экстенсивный рост 

крупных городов, недостаточное развитие малых и средних городов; невнимание и 

недооценка роли сельских поселений как социальной среды; медленное преодоление 

социально-территориальных различий. 

В современной России процесс урбанизации также связан с серьезными противоречиями. 

Тенденция к имущественной поляризации населения внутри городских сообществ 

приводит к сегрегации бедного населения, вытеснению его на «обочину» городской жизни. 

Экономический кризис и политическая нестабильность стимулируют безработицу и 

внутреннюю миграцию, вследствие чего из-за чрезмерного притока населения во многих 

городах живет значительно больше населения, чем они в состоянии «переварить». Рост 
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населения в городах, значительно опережая спрос на рабочую силу, сопровождается не 

только абсолютным, но подчас и относительным расширением тех слоев, которые не 

участвуют в современном производстве. Эти процессы приводят к росту городской 

безработицы и развитию в городах неорганизованного сектора экономики, занятого мелким 

производством и обслуживанием. Кроме того, заметен рост криминального сектора, 

включающего и «теневую» экономику, и организованную преступность. 

Как бы то ни было, городская жизнь и городская культура стали органичной средой 

социального обитания. В начале XXI в. большинство россиян составляют коренные 

горожане. Они будут задавать тон в развитии общества, и от того, как сейчас сформируются 

системы социального управления, как изменится социальная среда, будет зависеть жизнь 

новых поколений. 

Глоссарий 

Урбанизация — это социально-экономический процесс, выражающийся в росте городских 

поселений, концентрации населения в них, особенно в больших городах, в распространении 

городского образа жизни на всю сеть поселений. 

Гиперурбанизация — это зоны неконтролируемого развития городских поселений и 

перегрузки естественного ландшафта (нарушено экологическое равновесие). 

Ложная урбанизация — довольно часто применяется для характеристики ситуации в 

развивающихся странах. В этом случае урбанизация связана не столько с развитием 

городских функций, сколько с «выталкиванием» населения из сельских районов в 

результате относительного аграрного перенаселения. 

Гиперурбанизация характерна для развитых, ложная урбанизация — для развивающихся 

стран. 

Для России характерны обе эти проблемы (ложная урбанизация — в меньшей степени и в 

несколько другой форме; в России она обусловлена неспособностью городов обеспечить 

прибывающее население необходимой социальной инфраструктурой). 

Субурбанизация (бурный рост пригородной зоны вокруг больших городов), первые 

признаки которой появились еще перед Второй мировой войной, коснулась в первую 

очередь состоятельных слоев и явилась формой их бегства от социальных болезней 

большого города. 

Мегалополис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда 

городских агломераций.  

Агломерация- компактное скопление населённых пунктов. 

 

Задание в тестовой форме: 

1. Увеличение роли городов в жизни страны, рост численности населения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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называется... 

a) субурбанизация 

b) урбанизация 

c) городская агломерация 

2. Слияние нескольких небольших городов в крупным городом-центром называется... 

a) субурбанизация 

b) урбанизация 

c) городская агломерация 

3. Выберите из перечисленных номера самых больших городских агломераций: 

a) Париж 

b) Мехико 

c) Токио 

d) Рио-де-Жанейро 

e) Лондон 

f) Москва 

4. Выберите из перечисленных номера городов-миллионеров России: 

a) Омск 

b) Новосибирск 

c) Липецк 

d) Вологда 

e) Уфа 

f) Новороссийск 

5. Высокие темпы урбанизации характерны для … 

a) Развитых стран 

b) Развивающихся стран 

6. Низкий уровень урбанизации характерен для … 

a) Развитых стран 

b) Развивающихся стран 

7. Трущобная урбанизация характерна для … 

a) Развитых стран 

b) Развивающихся стран 

8. Высокий уровень урбанизации характерен для …  

a) Развитых стран 

b) Развивающихся стран 

9. Приведите примеры мегаполисов Нового Света 

a) Нью-Йорк, 
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b) Буэнос-Айрес 

c) Москва 

d) Париж 

10. Приведите примеры мегаполисов Старого Света 

a) Нью-Йорк, 

b) Буэнос-Айрес 

4. Москва 

c) Париж 

11.Явление оттока городских жителей в пригороды называется... 

a) субурбанизация 

b) урбанизация 

c) городская агломерация 

12. Разрастание городов за счет несанкционированных построек на окраине города 

называется ... 

a) трущобная урбанизация 

b) урбанизация 

c) городская агломерация 

13. Низкие темпы урбанизации характерны для ... 

a) Развитых стран 

b) Развивающихся стран 

14. Высокий уровень урбанизации характерны для …  

a) Развитых стран 

b) Развивающихся стран 

15. Выберите из перечисленных номера самых больших городских агломераций: 

a) Буэнос-Айрес 

b) Рим 

c) Шанхай 

d) Лос-Анджелес 

e) Санкт-Петербург 

f) Каир 

16. Выберите из перечисленных номера городов-миллионеров России: 

a) Самара 

b) Ростов-на-Дону 

5. Саратов 

c) Томск 

d) Казань 
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e) Курск 

17. Выберите из перечисленных номера стран с высоким уровнем урбанизации: 

a) Дания 

b) Египет 

c) Чили 

d) Германия 

e) Австралия 

f) Иран 

18. Выберите из перечисленных номера стран с низким уровнем урбанизации: 

a. Дания 

b. Египет 

c. Чили 

d. Германия 

e. Австралия 

f. Иран 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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Практическая работа № 4 

 

Построение картосхемы размещения основных районов энергетики, металл, машин, 

химической промышленности мира 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.4. Мировое хозяйство  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Выделение группы стран, к которой относится выбранная страна по форме 

правления и форме административно-территориального устройства. 

Содержание работы 

Вариант 1. Электроэнергетика мира. 

Ход работы: 

1. Используя статистические данные, представленные в учебнике ”География” Ю.Н. 

Гладкий , на контурной карте мира постройте картодиаграмму добычи основных видов 

топлива (нефти, природного газа, угля) и  валового производства электроэнергии в конце 

ХХ века; 

2. Стрелками разного цвета покажите основные пути транспортировки нефти, газа и 

угля; 

3. Используя карты атласа, заштрихуйте страны с большими показателями 

производства электроэнергии на душу населения (более 5000 кВт.ч); 

4. Красным цветом подчеркните страны, в которых энергетика развивается на 

собственном сырье и синим цветом – на привозном; 

5. Сделайте вывод о развитии энергетики по странам и регионам мира. 

Вариант 2. Чёрная металлургия мира. 

Ход работы: 

1. Используя атлас (стр. 17), статистические материалы, предоставленные в учебнике 

«География» Ю.Н. Гладкий, на контурной карте мира постройте картодиаграмму добычи 

железных руд и производства стали в конце ХХ века; 

2. Стрелками покажите основные пути транспортировки железных руд; 

3. Условными знаками обозначьте крупнейшие мировые центры и районы чёрной 

металлургии; 

4. Используя карты атласа, заштрихуйте страны с большими показателями 

производства стали на душу населения (более 100 кг); 

5. Красным цветом подчеркните страны, в которых металлургия развивается на 

собственном сырье, синим цветом – на привозном и зелёным – на собственном и привозном; 

6. Сделайте вывод о развитии чёрной металлургии по странам и регионам мира. 

Вариант 3. Цветная металлургия мира (на примере алюминиевой промышленности). 
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Ход работы: 

1. Используя атлас (стр. 18), статистические данные таблицы "Крупнейшие страны – 

производители бокситов, и металлического алюминия в 2000 году", на контурной карте 

мира постройте картодиаграмму добычи бокситов и выплавки алюминия в 2000 году; 

2. Стрелками покажите основные пути транспортировки бокситов; 

3. Условными знаками обозначьте крупнейшие центры и районы металлургии 

алюминия; 

4. Красным цветом подчеркните страны, в которых металлургия алюминия 

развивается на собственном сырье, синим цветом – на привозном и зелёным – на 

собственном и привозном; 

5. Сделайте вывод о развитии металлургии алюминия по странам и регионам мира. 

Крупнейшие страны – производители бокситов и металлического алюминия в 2000 году. 

Страна 
Добыча бокситов 
(млн. т) 

Страна 
Производство алюминия 
(млн. т) 

1. Австралия 

2. Гвинея 

3. Бразилия 

4. Ямайка 

5. Китай 

6. Индия 

7. Венесуэла 

8. Суринам 
9. Россия 

10. Гайана 

49,0 

15,0 

13,2 

11,2 

8,0 

6,2 

4,4 

4,0 
3,9 

3,3 

1. США 

2. Россия 

3. Китай 

4. Канада 

5. Австралия 

6. Бразилия 

7. Норвегия 

8. ЮАР 
9. Венесуэла 

10. Франция 

3,7 

3,2 

2,6 

2,3 

1,7 

1,2 

1,0 

0,7 
0,6 

0,5 

Вариант 4. Машиностроение мира. 

Ход работы: 

1. Используя статистические данные, предоставленные в учебнике «География» Ю.Н. 

Гладкий, на контурной карте мира постройте картодиаграмму производства отдельных 

видов машиностроительной продукции в середине 90-ых годов; 

2. Используя карты атласа (стр. 19), заштрихуйте страны с высоким уровнем развития 

машиностроения; 

3. Условными знаками нанесите на карту и подпишите названия крупнейших центров 

машиностроения мира; 

4. Стрелками покажите основные пути транспортировки продукции машиностроения; 

5. Сделайте вывод о развитии машиностроения по странам и регионам мира. 

Вариант 5. Химическая промышленность мира. 

Ход работы: 

1. используя данные таблицы "Основные показатели химической промышленности 

мира в 1998 году ", на контурной карте мира постройте картодиаграмму производства 

основных видов продукции химической промышленности; 
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2. Используя карты атласа (стр. 20), заштрихуйте страны с высоким уровнем развития 

химической промышленности; 

3. Условными знаками нанесите на карту крупнейшие центры химической 

промышленности мира и подпишите их названия; 

4. Стрелками покажите основные пути транспортировки химического сырья и 

продукции химической промышленности; 

5. Красным цветом подчеркните страны, использующие собственное сырьё, синим – 

привозное, зелёным – собственное и привозное; 

6. Сделайте вывод о развитии отрасли по странам и регионам мира. 

Основные показатели химической промышленности мира в 1998 году. 

Страна 

Производств

о 

минеральных 

удобрений 

(млн. т) 

Страна 

Производств

о пластмасс 

(млн. т) 

Страна 

Производств

о химических 

волокон 

(млн. т) 

1. Китай 

2. США 

3. Индия 

4. Канада 

5. Россия 

6. Германия 

7. Белоруссия 

8. Индонезия 

9. Франция 

10. Украин

а 

28,5 

25,5 

12,5 

12,0 

9,5 

5,0 

3,9 

3,4 

3,1 

2,4 

1. США 

2. Япония 

3. Германия 

4. Ю. Корея 

5. Тайвань 

6. Китай 

7. Франция 

8. Нидерланды 

9. Великобритани

я 

10. Бельгия 

31,0 

14,8 

11,2 

8,4 

8,3 

6,2 

6,0 

4,5 

3,6 

3,5 

1. США 

2. Китай 

3. Тайвань 

4. Ю. Корея 

5. Япония 

6. Индия 

7. Индонези

я 

8. Германия 

9. Италия 

10. Таиланд 

 

 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа № 5 

 

Главные центры мировой торговли 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.4.  Мировое хозяйство  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: формирование представлений о многополюсности мирового хозяйства. 

Содержание работы 

 

Задание 1. 

Что такое мировое хозяйство? Что способствовало формированию мирового 

хозяйства? Когда сформировалось мировое хозяйство? 

Задание 2. 

Что такое международное географическое разделение труда (МГРТ)? Назовите 

причины МГРТ. 

Задание 3. 

Что такое отрасли специализации территории (страны)? Определите отрасли 

специализации следующих стран 

Австралия 

Германия 

Канада 

Саудовская Аравия 

Швеция 

Эквадор 

Япония 

горнодобывающая промышленность, добыча угля, нефтедобыча и 

нефтепереработка, черная металлургия, судостроение, производство 

электротехники, автомобилестроение, робототехника, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность, зерновое хозяйство, овцеводство, 

выращивание бананов, выращивание цитрусовых, фиников 

 

Задание 4. 

Что такое транснациональные корпорации (компании) ТНК? 

Укажите вид основной продукции и национальную принадлежность ТНК 

Adidas 

APPLE 

Audi 

BASF 

Bayer AG 

Bayerische Motoren Werke 

Binatone 

Boeing 

Bosch 

British Petroleum (BP) 

British Steel 

Cadbury 

Coca-Cola 
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Daimler Benz 

Danone 

Epson 

Erich Krause 

Exxon 

Ferrari 

FIAT 

Ford 

 

General Motors 

HEHST 

IBM 

KRUPP 

Mittal Still 

Nestle 

 

Nokia 

OPEL 

PHILIPS 

Procter & Gamble 

Rolex 

Rolls-Royce 

 

Schwarzkopf & Henkel 

Siemens 

Thomson 

TISSEN 

Volkswagen 

Volvo 

 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа № 6 

 

Западная Европа. Главные отрасли промышленности 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.5. География населения и хозяйства регионов мира  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Сформировать знания обучающихся  об экономическом развитии отдельных 

регионах и странах Европы (Западной и Восточной  Европы). Развивать умения работать:  

с учебником,  с дополнительной литературой, индивидуально, создавать презентацию 

(буклет страны). 

Содержание работы 

 

Инструкция для обучающихся: работа состоит из трех заданий, в первом 

необходимо составить сравнительную характеристику ЭГХ (экономико-географическую 

характеристику) субрегионов Европы: Западная и Восточная Европа, по плану. Во втором 

- обозначить основные особенности ЭГХ этих регионов на контурной карте, а в третьем - 

составить ЭГХ одной из стран Европы (по выбору), в соответствии с планом. План единый 

для этих заданий смотрим дальше по тексту. 

Время выполнения практической работы: 90 мин. 

В результате выполнении заданий практической работы каждый из вас должен 

определить особенностей размещения различных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства Европы. 

Вы должны закрепить и развивать следующие умения: 

- составлять карты (картосхемы) по предложенным простейшим или комплексным 

заданиям с применением условных обозначений; 

- выявлять и объяснять экономические аспекты текущих событий и ситуаций в субрегионах 

и странах Европы. 

Задание 1. Составьте сравнительную характеристику ЭГХ субрегионов Европы - 

Западная и Восточная Европа, по плану, определить при этом экономический уровень 

развития регионов Европы. В работе необходимо использовать изученный ранее материал, 

который самостоятельно анализируется в соответствии с планом «Экономико-

географическая характеристика региона (страны)» и статистический материал карт в 

атласе. Ответ оформляется в таблице, в сравнительной форме: 

Экономико-географическая характеристика регионов Европы. 

 

 
 

Задание 2. На контурной карте Европы с помощью условных знаков обозначьте ЭГХ 

регионов Европы, используя при этом общепринятые условные обозначения: знаками – 

полезные ископаемые; промышленную специализацию – подпишите крупнейшие 

промышленные центры; штриховой или в цвете обозначьте сельскохозяйственные 

районы. Обязательно укажите все обозначения в легенде карты!!! 
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Задание  3. Составление ЭГХ одной из стран Европы (по выбору уч-ся) в форме 

презентации или буклета страны, в соответствии с планом «ЭГХ региона (страны)». 

 

Краткая теоретическая часть для проведения практических работ. 

ы можете использовать указанные ниже источники информации, атласы, карты и другие 

источники информации, ПК, информационно-коммуникационные технологии, 

предусмотренные для проведения конкретной практической работы, а также план ЭГХ 

страны (смотри дальше). 

План экономико-географической характеристики ЭГХ региона (страны). 

Экономико-географическое положение: местонахождение в регионе, с какими странами 

и где граничит, чем и где омывается. Особенности политико-географического 

положения: общие сведения о стране (тип страны, размер и состав территории, 

государственное устройство, столица, участие в международных военных и 

экономических организациях и т.п.); 

Природные условия и ресурсы; 

Население: численность, особенности размещения, воспроизводства, полового, 

возрастного, национального и религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие 

города и агломерации, характерные черты внутренних и внешних миграций, 

количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов; 

Структура национального хозяйства; 

А) Отрасли специализации промышленности, крупнейшие промышленные районы и 

центры; 

Б) Отрасли специализации сельского хозяйства, главные сельскохозяйственные районы; 

 

5. Характерные черты развития транспорта; непроизводственной сферы. Внешние 

экономические связи: главные экономические партнёры, структура и основные статьи 

экспорта и импорта;   

 

Вывод об экономическом развитии страны. 

Внимание! Типичной ошибкой при выполнении данной работы является написание двух 

”параллельных” характеристик, слабо связанных между собой. Обратите внимание на 

сравнение двух регионов, выявляя черты их сходства и различия по всем пунктам плана. 

 

Контрольные вопросы для закрепления. 

1.Какие субрегионы Европы Вы выявили? 

2.Какие страны Европы относятся к «старопромышленным странам»? Приведите 

примеры таких стран? 

3.Какие страны Европы относятся к группе «Большой семёрки»? 

 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 
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«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

 

Практическая работа № 7 

 

Западная Азия, Уровень хозяйственного развития 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.5. География населения и хозяйства регионов мира  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Сформировать знания обучающихся  об экономическом развитии отдельных 

регионах и странах Европы (Западной и Восточной  Европы). Развивать умения работать:  

с учебником,  с дополнительной литературой, индивидуально, создавать презентацию 

(буклет страны). 

Содержание работы 

Задание 1. Используя карту Азии, охарактеризовать особенности ЭГП Зарубежной 

Азии. 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  
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− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

 

Практическая работа № 8 

 

Россия на политической карте мира 

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Тема 1.6. Общая характеристика России  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: познакомить обучающихся с особенностями географического, 

геополитического, и геоэкономического положения страны. 

Содержание работы 

Россия (Российская Федерация) – одна из крупнейших стран мира. По площади 

территории (17,1 млн. км2) она занимает первое место в мире, по численности населения 

(144,9 млн. человек) – девятое, по производству ВВП – одиннадцатое место. 

Россия расположена в северной и северо-восточной частях материка Евразия, при 

этом на её долю приходится примерно 32% площади его территории. Западная – меньшая 

– часть территории России (4.1 млн км2, 24%) находится в Европе, восточная – большая 

(почти 13 млн км2, или 76%) в Азии. Россия – огромная страна планетарного масштаба. 

Её территория представляет собой колоссальный массив суши, протянувшийся с запада 

на восток (без калининградской области) на 9 тыс.км и с севера на юг – на 4 тыс. км. 

(слайд 5). Крайняя западная точка РФ – вблизи г. Калининграда (38 38 в.д.), крайняя 

восточная точка – на о. Ротманова (169 02 з.д.), на материке – м. Дежнёва (160 40 з.д.) 

(слайд 6). Следовательно, почти вся территория РФ расположена в восточном 

полушарии. В пределах России находится 11 часовых поясов. 

Россия расположена преимущественно в умеренных широтах, хотя северная часть 

страны находится в суровых арктических, а небольшой участок побережья Чёрного моря 

– в субтропических широтах. 

Географическое положение обуславливает исключительную суровость 

природных условий: около 64% территории приходится на области с 

многолетнемерзлотными грунтами (на долю России приходится ½ площади планетарной 

зоны Севера), везде выпадают осадки в виде снега. 

Это определяет в целом суровые природно-климатические условия (особенно в 

зимний период), значительные сезонные колебания режима освещения, температур и 

общего ритма жизни. 

Общая протяжённость границ составляет 58,6 тыс. км, из которых только 14,3 тыс. 

км – сухопутные, а 44,3 тыс. км – морские. 

По суше Россия граничит с 14 странами, в том числе с восьмью в Европе и шестью в 

Азии. Наибольшую протяжённость имеют границы с Казахстаном (7513 км), Китаем (4 

209), Монголией (3 458), Украиной (1 941), Финляндией (1 272 км), наименьшую 

протяжённость – с КНДР (17 км), Норвегией (196 км), Польшей (204), Литвой (266 км) и 

Латвией (271 км). Из 14 сухопутных соседей России шесть являются «старыми» 

(унаследованы от СССР), а восемь – «новые» (республики бывшего СССР). На долю 

новых соседей приходится 56% общей протяжённости сухопутной границы страны. 

Почти половина сухопутной границы не демаркирована, т.е. её до сих пор не существует 

на местности. 

Соседи первого порядка: 

Норвегия, Финляндия, Белоруссия, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, 

Абхазия, Южная Осетия, Айзербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония 

Соседи второго порядка: 

Швеция, Германия, Турция, Чехия, Словакия, Румыния, Молдавия, Иран, Армения, 

Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан, Индия, Республика Корея. 

Соседи третьего порядка: 

Дания, Ирак, Пакистан. 
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Территория России омывается водами трёх океанов – Северного Ледовитого на севере, 

Тихого на востоке, Атлантического на западе, и морями: Балтийским, Чёрным, Азовским, 

Белым, Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским, 

Беринговым, Охотским, Японским, Каспийским морем-озером – всего 12 морей и 1 море-

озеро. 

 

Задание 1.Отметьте на контурной карте: соседей первого, второго и третьего порядка, и 

отметьте крайние точки России, подписать их координаты (м. Челюскин – 77° 13' с.ш., м. 

Флигели – 81° 49' с.ш., м. Дежнева – 169° 40' з.д., Балтийская коса – 19° 38' в.д., г. 

Базардюзю – 41° 11' с.ш., о. Ратманова – 169° 02' з.д.); 

 

Задание 2.Перед Вами две политические карты СССР и России, проанализируйте 

географические изменения (соседей) и заполните предложенную таблицу. 

 
Геополитическое положение – оценка места страны на политической карте, её отношение 

к различным государствам. 

 

Геополитические интересы – это военно-стратегические, политические, экономические 

интересы одного государства по отношению к другим (слайд 12). 

 

Геополитическое положение России на протяжении веков неоднократно менялось. В 

истории России можно выделить этапы, на каждом из которых происходили коренные 

изменения геополитического положения и направлений векторов геополитики. Эти 

изменения, в свою очередь, оказывали влияние на внутреннее развитие нашей страны. 

 

Первый этап – Киевская Русь династии Рюриковичей – могущественное 

европейское государство с торговлей, экономикой, культурами и династическими 

связями, ориентированное на Запад. Направление геополитики – западное (слайд 13). 

Второй этап – Русь распадается на отдельные княжества и оказывается зажатой 

между двумя фронтами: Востоком и Западом, татаро-монголами и немецкими 

крестоносцами. Крестоносцы закрепляют за собой власть в городах, отбирают земли, 

превращая жителей в крепостных 

Монголы после разграбления городов собирают дань, уходят в степь. В этой 

обстановке сын князя Ярослава Всеволодовича, Александр Невский заключил военно-

политический союз с татаро-монголами против католической Европы. Вектор 

геополитики развернулся с Запада на Восток. Потомки продолжили начатое 

Александром Невским. Россия, отгородившись «железным занавесом» от Европы, и 

после освобождения от татаро-монголов продолжала восточный вариант развития – 

движение на восток, в Сибирь и на Дальний Восток. Итог этого периода: дикость 

опричнины, уничтожение аристократии, подавление свободы городов, полное 

нарушение хозяйствования, новое смутное время, гибель империи Рюриковичей. Итак, 

поворот вектора развития с Запада на Восток позволил сохранить Русь, но задержал 
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развитие производительных сил, науки и культуры России. 

Третий этап: связан с новым поворотом геополитического вектора культурного 

развития с Востока на Запад, изменившего как внешнее, так и внутреннее 

геополитическое положение России. Начало его связано с преобразованиями Петра I, 

«прорубанием окон» в Европу выходом вновь на Балтийское и Чёрное моря. На место 

свергнутой аристократией приходит дворянство, многое сделавшее для развития страны 

и её культуры. А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, декабристы, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский 

и многие другие подготовили общество к отмене крепостного права. 

Четвёртый этап: связан с новой геополитической идеей – созданием Советского 

Союза на основе всемирной революции, что приводит к созданию нового «железного 

занавеса», отгораживающего СССР от передовых стран Европы. Вектор геополитики 

вновь меняется. К концу Второй мировой войны Советский Союз приблизился к 

границам Российской империи начала ХХ века. После войны установился 

«двухполюсный» (биполярный) мир. Два экономических и военных блока (НАТО и 

Варшавский пакт), которые возглавляли США и СССР, находились на стадии «холодной 

войны» (слайд 16). СССР в геополитике использовал военно-идеологическую 

ориентацию, а не выгоды для экономического развития страны: ориентацию на «друзей» 

и «врагов». «Друзья» получали огромную военно-экономическую помощь, и их долг 

перешёл правопреемнику СССР – Российской Федерации. Геополитические интересы и 

симпатии СССР в мире оказывали влияние и на развитие других государств. В 1947 

СССР поддержал создание государства Израиль, в 60-е годы ХХ века, геополитические 

интересы СССР изменились и СССР сблизился с арабскими странами (Египтом. Сирией, 

Ираком). В 60-е годы союзниками СССР стали Куба и Никарагуа, которые пошли по пути 

строительства социализма. Война СШИ и Вьетнама дала СССР нового союзника. В 70-е 

годы появились африканские страны, строящие социализм – Эфиопия и Ангола. 

Последний шаг в расширении зоны влияния СССР был ввод советских войск в 

Афганистан. В свою очередь, вывод войск через 10 лет стало началом конца глобальной 

роли СССР в мировой политике. За этим последовало крушение социалистического строя 

в странах Восточной Европы, прекращение строительства социализма в развивающихся 

странах. В 1991 году произошёл распад самого СССР. 

Пятый этап: Становление России. Распад СССР изменил геополитическое 

положение России. Мир постепенно стал многополярным. Россия в своей геополитике 

должна ориентироваться ни на одну группировку стран. Сегодня для нас важны 

экономические связи не только со странами СНГ, но и со всеми странами, на чьих рынках 

можно выгодно продать продукцию и закупить нужные для нашей страны товары. Россия 

вынуждена ориентироваться на те страны, которые позволяют получить наибольший 

эффект от внешнеэкономических связей. После распада СССР геополитическое 

положение Российской Федерации заметно ухудшилось.\ 

Задание 1.: Найдите ошибку в предложенных утверждениях: 

 

 В I и II мировой войне Россия воевала с Германией ,с которой она .граничит 

и в наши дни. 

 В начале 20 века Российская империя имела общую сухопутную границу с 

Афганистаном. 

 Сегодня Россия и Швеция страны-соседи второго порядка. 

 

Задание 2. Согласно Вашей составленной таблице отметьте на к/карте вектора 

геополитики каждого исторического этапа развития России. 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  
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− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа №9 

 

Определение координат по карте 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию  

Тема 2.2. Математическая основа карт  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: познакомить обучающихся с особенностями географического, 

геополитического, и геоэкономического положения страны. 

Содержание работы 

Определение географических координат точки на топографических картах 

 

  В системе географических координат местоположение точки определяется 

широтой () и долготой (). Отсчет по широте ведется от экватора к полюсам. 

Соответственно, широты бы-вают северные и южные и измеряются от 0 до 90. Долготы 

отсчитываются от начального ме-ридиана к западу и востоку в пределах от 0 до 180 и 

называются соответственно: западные и восточные. 

  Каждый лист топографической карты ограничен линиями меридианов и 

параллелей. Эти линии образуют рамку листа, имеющую форму трапеции. В углах рамки 

подписывают широ-ты параллелей и долготы меридианов (рис. 1). 

  Рядом с линиями меридианов и параллелей по периметру показана 

минутная рамка, ко-торая состоит из чередующихся черных и белых интервалов, 

соответствующих одной минуте широты и долготы. Этой рамкой пользуются для 

определения географических координат то-чек на карте или для нанесения точек на карту 

по известным координатам. 

ПРИМЕР: Определить географические координаты г. Дубровина 216.4 на карте У-34-37-

В-в (Снов). 

  По минутной рамке измеряются: 

Длина одной минуты по меридиану – 1 = 60 = 74 мм. 

Длина одной минуты по параллели – 1=60=43 мм. 

Для определения широты по меткам на минутной рамке (вдоль меридианов) находят 

ближай-шую к данному пункту младшую параллель, ее широта =5442. Измеряется 

расстояние от параллели 0 до заданного пункта – 60 мм. 

  Составляется и решается пропорция: 

 по меридиану  
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Рис. 1 Рамка листа топо-карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Рамка листа топо-карты 
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Широта пункта: 

 
  Для определения долготы по меткам минутной рамки (вдоль параллелей) 

находят бли-жайший к заданному пункту младший меридиан – его долгота =1803. 

Измеряется расстоя-ние от меридианов с долготой 0 до заданного пункта – 24.5 мм. 

  Составляется и решается пропорция: 

по параллели: 

.43
43

5.2406
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Долгота пункта  

ПРИМЕР. Нанести точку Б на карту по ее географическим координатам 

,  На западной и восточной рамках определяем точки с указанной 

широтой, соеди-няем их прямой линией. На северной и южной рамках находим точки с 

указанной долготой, через них также проводим прямую линию. Пересечение двух 

прямых дает положение точки Б. 

 

Определение плоских прямоугольных координат  точек на карте 

В системе прямоугольных координат местоположение точек определяется 

абсциссой Х и ординатой У в линейных величинах (м или км). 

 Земной эллипсоид изображается с помощью картографической проекции Гаусса в 

виде шестиградусных зон, границами которых являются меридианы. Топографические 

карты по-строены на основе этих проекций. Имеющаяся на топографических картах 

километровая сетка представляет собой пересечение взаимно перпендикулярных 

вертикальных линий, параллель-ных осевому меридиану шестиградусных зон, и 

         18  00                                                                                                                             18  07 

 

  54                                                                                                                                                                                                                      54 

   45                                                                                                                                                                                                                       45 
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горизонтальных линий, параллельных эквато-ру. Осевой меридиан принят за ось Х, а 

экватор – за ось У. Абсцисса отсчитывается от эквато-ра к полюсам. К северу величины 

абсцисс считаются положительными, а к югу – отрицатель-ными. На территории 

Украины все абсциссы точек положительны, т.к. эти точки находятся в северном 

полушарии. Абсциссы подписываются на концах каждой горизонтальной линии сет-ки 

карты между внутренней и минутной рамками (рис. 2). Например, подпись 6065 означает, 

что абсцисса находится на расстоянии 6065 км от экватора к северу. 

  Ординаты отсчитываются от осевого меридиана зоны, причем на восток 

отсчитываются положительные, а на запад отрицательные. Чтобы не было ординат с 

отрицательными знака-ми, ординаты точки пересечения осевого меридиана данной зоны 

и экватора принимается условно за +500 км.  Подписи вертикальных линий сетки 

содержат номер зоны 

(одна или две левые цифры) и ординату – У. Например, 4307 означает: 4 геодезическая 

зона (геодезические зоны пронумерованы с запада на восток от 1 до 60; первой считается 

зона с осевым меридианом 3 от Гринвича). 307 км означает, что действительная 

ордината равна 193 км и отстоит от осевого меридиана на 193 км к западу. 

ПРИМЕР: Определить прямоугольные координаты пункта 212.8 (г. Михалинская) по 

карте У-34-37-В-в (Снов). 

  Из данной точки опускаем перпендикуляры на южную горизонтальную 

линию Х0=6068 км и западную вертикальную линию У0=4312 км – стороны того 

квадрата километровой сетки, в котором находится точка. Для получения абсциссы 

измеряют в масштабе карты расстояние Х с юга на север от линии Х0 до точки и 

складывают его с Х0: 

 

 

 Для получения ординаты У измеряют расстояние У с запада на восток от линии 

У0 до за-данной точки и складывают его с У0: 

 
ПРИМЕР: Нанести точку А на карту по ее прямоугольным координатам Х=6066220 м и 

У=4309850 м. По оцифровке координатной сетки (6066 и 4309) определяют квадрат, в 

преде-лах которого находится искомая точка. Затем на южной линии откладывают 

циркулем на его боковых сторонах расстояние 220 м в масштабе карты. Наколы 

циркуля соединяют тонкой ли-нией, затем от западной стороны квадрата на 

проведенной линии откладывают 850 м. 

 

Определение полярных координат  точек на карте 
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 Задача определения положения точек местности относительно какой-либо точки 

реша-ется с помощью системы полярных координат. 

 Точка относительно которой определяется положение других точек называется 

полюсом, а начальное направление – полярной оси. Положение любой точки на земной 

поверхности в этой системе координат определяется углом направления на нее 

относительно полярной оси и расстоянием от полюса до точки. Угол измеряется по ходу 

часовой стрелки от полярной оси. Система полярных координат проста и может быть 

построена в любой точке местности, при-нятой за полюс. 

 Полярные координаты точки на плоскости называются плоскими полярными 

координа-тами, а точки на референц-эллипсоиде – геодезическими (географическими) 

полярными коор-динатами 

 В качестве начального выбирают направление географического (геодезического, 

астро-номического)  меридиана, магнитного меридиана или вертикальной линии 

координатной сет-ки карты (линия параллельная среднему (осевому) меридиану 

координатной зоны). 

Азимутом линии называется угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от северного 

конца меридиана до направления на предмет. 

. Азимут называется истинным (АГ), если он определяется от направления истинного 

(геогра-фического) меридиана и магнитным (АМ), если он определяется от магнитного 

меридиана   (рис. 3) 

 
 

Дирекционный угол () – это горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой 

стрелки от северного направления осевого меридиана зоны (или вертикальных линий 

километровой сетки) до направления на заданный объект. 

 Угол между северным направлением географического меридиана данной точки и 

верти-кальной линии координатной снетки называется сближением меридианов и 

обозначается . Если вертикальная линия координатной сетки отклоняется северным 

концом к востоку от гео-графического меридиана, сближение меридианов считается 

восточным и обозначается знаком "+" плюс; при отклонении к западу считается 

западным и обозначается знаком "–" минус. За-висимость между истинным 

(географическим) азимутом и дирекционным углом определяется формулой 

 
 Магнитный меридиан не совпадает с географическим. Угол между магнитным и 

географи-ческим меридианами данной точки называют магнитным склонением и 

обозначается он бук-вой . Если магнитный меридиан отклоняется к востоку от 
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географического, то магнитное склонение называется восточным и обозначается "+", 

если к западу то "–" : 

 
 На карте удобнее работать с дирекционными углами, а на местности – с 

магнитными ази-мутами, которые измеряются при помощи компаса или буссоли. 

Переход от одних величин к дургим выполняется на основе зависимости: 
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Определение расстояний по карте 

При измерении расстояний на карте необходимо рассмотреть два случая – прямая линия 

зада-на линией на карте и конечные точки прямой линии заданы прямоугольными 

координатами. 

Расстояние на картах измеряют миллиметровой линейкой с помощью циркуля-

измерителя и линейного или нормального поперечного масштаба. Иногда можно 

воспользоваться кусочком миллиметровой бумаги. 

Для определения расстояний с помощью линейки ее прикладывает к измеряемому 

отрезку и берут отсчёт, который умножают на знаменатель масштаба карты. Однако 

линейки мало при-годны для измерения длин рек, дорог, границ и других кривых 

отрезков. 

Измерение длинных линий, не умещающихся на линейном масштабе карты, 

производится по частям. Для этого берут раствор циркуля по масштабу соответствующий 

какому-нибудь цело-му числу километров. Таким "шагом" проходят по карте 

определяемое расстояние и ведя от-счет перестановок ножек. Оставшийся отрезок, 

меньший установленного раствора циркуля измеряют отдельно, затем его прибавляют к 
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измеренному расстоянию. 

Если известны прямоугольные координаты начала и конца линии то ее размер 

определяют по известной математической формуле: 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа №10 

 

Азимуты и дирекционные углы 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию  

Тема 2.2. Математическая основа карт  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: формировать умение определять азимут дирекционного угла по 

топографическим картам и на местности. 

Содержание работы 
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Рис. 2.1 Разграфка и номенклатура листов топографической карты масштабов 1:500 000,   

1:200 000 и 1:100 000. 

 

Разграфку карт более крупных масштабов получают, деля лист карты масштаба 1:100 

000, 1:50 000, 1:25 000. 

Разграфка и номенклатура карт масштаба 1:100 000 заключается в делении одного листа 

карты масштаба 1: 1 000 000 на 144 части (рис. 2.1). Получившиеся трапеции имеют 

размеры 0º20’ по широте и 0º30’ по долготе и обозначаются арабскими цифрами, 
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которые добавляются к уже имеющейся номенклатуре листа масштаба 1 : 1 000 000. 

Например, А-1-100 или N-37-37. 

Разграфку карт более крупных масштабов получают, деля лист карты масштаба 1:100 

000, 1:50 000, 1:25 000. 

Разграфка и номенклатура карт масштаба 1:50 000 заключается в делении одного листа 

карты масштаба 1 : 100 000 на 4 части. Получившиеся трапеции имеют размеры 0º10’ 

по широте и 0º15’ по долготе и обозначаются заглавными буквамирусского алфавита А, 

Б, В, Г, которые добавляются к уже имеющейся номенклатуре листа масштаба 1 : 100 

000. Например, А-1-100-В или N-37-37-А. 

Разграфка и номенклатура карт масштаба 1:25 000 заключается в делении одного листа 

карты масштаба 1 : 50 000 на 4 части. Получившиеся трапеции имеют размеры 0º05’ по 

широте и 0º07,5’ по долготе и обозначаются строчными буквами русского алфавита а, б, 

в, г, которые добавляются к уже имеющейся номенклатуре листа масштаба 1 : 50 000. 

Например, А-1-100-В-б или N-37-37-А-г. 

Разграфка и номенклатура карт масштаба 1:10 000 заключается в делении одного листа 

карты масштаба 1:25 000 на 4 части. Получившиеся трапеции имеют размеры 0º02,5’ по 

широте и 0º03,45’ по долготе и обозначаются арабскими цифрами 1, 2, 3, 4, которые 

добавляются к уже имеющейся номенклатуре листа масштаба 1:25 000. Например, А-1-

100-В-б-2 или N-37-37-А-г-1. 

Номенклатура топографических карт указывается с северной стороны за внешней 

рамкой. В разрывах на внешней рамке со всех четырех сторон подписывается 

номенклатура соседних листов. 

 
 

 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 
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«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа №11 

 

Определение углов ориентирования 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию  

Тема 2.2. Математическая основа карт  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Освоить измерение и взаимные пересчёты углов ориентирования в разных 

системах координат. 

Содержание работы 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 
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чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

 Практическая работа №12 

 

Определение способов картографического изображения 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию  

Тема 2.4. Язык карты  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: выбрать способ картографического изображения. 

Содержание работы 

 

Задание: построить карту на заданную тему по предложен-ному тексту.  

При выполнении задания:  

1. внимательно прочитать текст содержания карты;  

2. разработать макет легенды (табл. 12);  

3. показать содержание текста на карте с помощью выбран-ных способов 

картографического изображения и изобрази-тельных средств; 

4. оформить карту согласно правилам компоновки. 

Все тематические карты строятся на контурной карте Перм-ского края в масштабе 1: 2 500 

000 с помощью чертежных инстру-ментов. 

Карта животного мира 

Животный мир Уральского Прикамья богат и разнообразен. На территории региона учтено 

339 видов позвоночных животных, из них: рыб – 37 видов, земноводных – 9 видов, 

пресмыкающихся – 6 видов, птиц – 225 видов и 62 вида млекопитающих. 

Выделяется 4 фаунистических района обитания животных, в общих чертах 

соответствующих физико-географическому райони-рованию региона: Урал с предгорьями, 

средняя тайга, южная тайга, подтаежная зона с Кунгурской лесостепью. 

Животный мир лесов равнины и предгорий: глухарь, рябчик, филин, бурый медведь, рысь, 

лось, куница, норка, белка, ящерица, уж, гадюка. 

 Животный мир лесостепи и безлесных пространств: жаво-ронок, мышь, хомяк, заяц, 

лисица. 

Животный мир горного Урала: бурый медведь, волк, соболь. 

Животный мир поселений человека: крыса, мышь, голубь, воробей. 

Охраняемые виды животных в заповедниках (Вишерском и Басеги): орлан-белохвост, 

черный аист, серый журавль.  

Карта народов  

Преобладающий по численности населения народ Пермско-го края – русские. Они 

составляют более 2,6 млн. человек. Удель-ный вес русских – 84%. К числу других наиболее 

многочисленных национальностей относятся татары – 5%, коми-пермяки – 4%, баш-киры 

– 1,6%, украинцы – 1,5%, удмурты – 1%, белорусы – 0,6% и немцы – 0,5%. Среди 50 

административных единиц края только в 6 преобладает не русское население: в 

Бардымском районе – башки-ры, в 5 районах Коми-Пермяцкого автономного округа – 

коми-пермяки. 

Коми-пермяки составляют подавляющее большинство в своем округе, хотя в Гайнском и 

Юрлинском районах это уже не так. За пределами КПАО коми-пермяки проживают в 
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соседних рай-онах: Усольском, Соликамском, Сивинском, Карагайском, Ильин-ском – и 

тяготеют к центру края (Пермский район) и ряду промыш-ленных центров:  городам 

Краснокамску, Березникам и Чусовому. 

Татары и башкиры живут преимущественно на юге края – на территории Бардымского, 

Куединского, Октябрьского, Уинского, Чайковского и Чернушинского районов. Много 

татар обитает вдоль Сибирского тракта у подхода к Перми (Пермский, Кунгурский, Сук-

сунский районы), а также в горнозаводской части Прикамья – в рай-оне городов Чусовой, 

Кизел, Гремячинск, Губаха, Лысьва. 

Украинцы проживают в основном в городских поселениях Кизеловского угольного 

бассейна – в городах Кизел, Губаха, Гре-мячинск, Александровск. 

Белорусы заселяют таежные районы:  Красновишерский, Гайнский, Чердынский. 

Удмурты проживают в соседствующих с Удмуртией райо-нах: Куединском, Чайковском, 

Чернушинском, Большесосновском, Верещагинском. 

 

Карта энергетики 

Важная особенность электроэнергетики в Прикамье – соче-тание ГРЭС, ТЭЦ и ГЭС, это 

придает ей комплексный характер. Ос-новную часть электроэнергии вырабатывают 

тепловые электростан-ции: крупнейшие из них Пермская ГРЭС (в Добрянке) мощностью 

4,8 млн кВт и Яйвинская ГРЭС мощностью 660 тыс. кВт. Важную роль играют и 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).  Тепловые станции (ГРЭС и ТЭЦ) дают свыше 80% всей 

электроэнергии. Остальное ко-личество производят ГЭС, самые крупные из них 

Воткинская ГЭС (в Чайковском) мощностью 1 млн кВт и Камская ГЭС (в Перми) – 504 тыс. 

кВт. 

Наибольшая концентрация станций наблюдается в  Перми (ТЭЦ и ГЭС), Добрянке 

(Пермская ГРЭС), Березниках (ГРЭС, ТЭЦ), Соликамске, Александровске и Чайковском 

(ТЭЦ). Все значитель-ные электростанции Прикамья соединены друг с другом высоко-

вольтными линиями электропередач. Главный узел этих линий обра-зует Пермь. 

Современное производство электроэнергии составляет 32 млрд кВт/час в год, в будущем 

эта цифра увеличится примерно на 540 тыс. кВт за счет проектируемой Адищевской ТЭЦ 

(южнее Перми). Хорошая обеспеченность электроэнергией позволила со-здать в Перми, 

Краснокамске, Березниках и Соликамске машино-строительные заводы, а в Березниках и 

Соликамске еще и предприя-тия цветной металлургии и химической промышленности. 

Около 40% производимой в Пермском крае электроэнергии экспортируется в соседние 

регионы:  Башкортостан, Удмуртию, Свердловскую область.  

Экологическая карта 

Прикамье – один из наиболее развитых регионов России, в котором, к сожалению, 

складывается весьма неблагоприятная эко-логическая обстановка. 

Добыча полезных ископаемых: Соликамск – калийная соль, нефть; Березники – калийная и 

поваренная соли, газ; Майкор, Доб-рянка, Полазна, Краснокамск, Оса – нефть вызывает 

значительные нарушения земель в регионе. Так, например, оседает земная по-верхность над 

отработанными рудниками в Березниковско-Соликамском районе (20–40 см/год), что 

вызывает подтопление и техногенные землетрясения. Добыча нефти, как правило, 

сопровож-дается ее утечкой, вследствие чего происходит загрязнение почвы и воды. 

Промышленность является мощным источником загрязне-ния окружающей среды. По 

количеству вредных веществ, поступа-ющих в атмосферу, выделяются Пермь, Березники и 
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Соликамск. По индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) на 1 месте Соликамск (ИЗА = 14,46), 

на 2 месте Пермь (ИЗА = 12,7), на 3 месте Березники (ИЗА = 8,6). Основной сброс 

загрязняющих веществ в воду сосредоточен в 2-х крупных промышленных узлах: 

Березниковско-Соликамском и Пермско-Краснокамском. Отсюда в реку Каму поступает 

90% всех солей, 75% органических соединений, 86% азотных соединений, 68% 

нефтепродуктов, 88% фенолов, 100% анилина, нитробензола и сернистых соединений. 

При сельскохозяйственном использовании территории про-исходит мощное нарушение 

почвенного покрова – пашня практиче-ски повсеместно подвержена эрозии. 

 

 
 

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

По содержанию географические карты делят на общегеогра-фические и тематические. 

Общегеографические изображают земную поверхность и объекты, расположенные на ней. 

Элементы карт: гидрографическая сеть, обозначение рельефа, растительности, населенных 

пунктов, путей сообщения, средств связи, изображение политико-административного 

деления и некоторых экономических объектов и показателей. 

Общегеографические карты подразделяются на три группы: 

1. топографические (крупномасштабные) – их масштаб от  1:10 000 до 1:200 000; 

2. обзорно-топографические (среднемасштабные) – от  1:200 000 до  1:1000 000; 

3. обзорные (мелкомасштабные) – мельче 1:1000 000. 

Тематические карты – карты, основное содержание кото-рых определяется конкретной 

темой. Они подразделяются на карты  природных  и  общественных  явлений (социальных, 

хозяйственных и экологических). 

Карты природных явлений: 

1. геологические (стратиграфические, тектонические, лито-логические, 

геохимические, полезных ископаемых,  сей-смические,  вулканизма и др.); 
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2. рельефа земной поверхности (гипсометрические,  бати-метрические,  

геоморфологические); 

3. метеорологические и климатические; 

4. гидрологические  и гидрогеологические (поверхностных и подземных вод), 

океанографические; 

5. почвенные;  

6. растительности;  

7. животного мира; 

8. природных зон или физико-географического районирова-ния. 

 

Карты  общественных явлений: 

1. социальные, или карты населения (размещение населе-ния,  состав населения 

по полу и возрасту, движение населения,  этнографические и антропологические, соци-

альный состав, уровень занятости и др.); 

2. экономические, или хозяйственные (природные ресурсы с их хозяйственной 

оценкой, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт,  средства связи,  

строитель-ство,  торговля и финансы, комплексные экономические); 

3. обслуживания (образование,  наука,  культура,  здраво-охранение,  

физкультура и спорт,  туризм,  бытовое и коммунальное обслуживание); 

4. политические и административные; 

5. исторические (первобытно-общинного строя, рабовла-дельческого строя, 

феодального строя, капиталистиче-ского строя, социалистического строя и империализма); 

6. экологические. 

 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 



 

 Практическая работа №13 

 

Изображение рельефа на топографических картах 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию  

Тема 2.4. Язык карты  

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: Ознакомиться с методом изображения рельефа на топографических картах 

и планах, с элементарными формами рельефа. Освоить определение превышений и 

абсолютных высот любой точки по карте. Построить профиль местности по линии АВ. 

Содержание работы 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 



 

 Практическая работа №14 

 

Решение задач по топографической карте. Определение S измерение площадей по карте 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: изучить способы вычисления площадей на картах и планах 

Содержание работы
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 
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«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа №15 

 

Решение задач по карте. Определение высот, взаимной видимости точек 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: отработать навыки определения высот точек по топографической карте и 

определения взаимной видимости точек с учетом рельефа местности.  

Содержание работы 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа №16 

 

Построение графика рельефа местности 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: построить график рельефа местности. 

 

Содержание работы 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

 Практическая работа №17 

 

Определение по карте крутизны скатов. Ориентирование карты. 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: закрепить умения ориентироваться на местности по топографической карте, 

определять направление склонов и вычислять крутизну скатов, используя данные о 

горизонталях и масштабе карты. 

Содержание работы 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 



 

Практическая работа №18 

 

Решение задач по картам 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: развить у учащихся навыки работы с картами, умение извлекать 

информацию, анализировать картографические данные и решать практические задачи. 

Содержание работы 
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Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 



 

 Практическая работа №19 

 

Построение профиля рельефа 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 2 часа 

Цель работы: построить профиль рельефа. 

Содержание работы 

Основные формы рельефа 

Рельеф в общем случае разделяют на три вида: равнинный – превышения до 30 м; 

холмистый – превышения до 200 м; горный – превышения более 200 м. 

В каждом виде рельефа из всего многообразия можно выделить 6 основных форм. 

• Гора, холм, сопка (рис. 2.4) – конусообразное возвышение над окружающей местностью. 

Её наивысшая точка называется вершиной, боковые поверхности – скатами, зона более или 

менее чёткого перехода горы в окружающий рельеф – подошвой, или основанием, 

горизонтальные площадки на скате горы – уступами.  

• Котловина, впадина (рис. 2.5) - замкнутое углубление, самая низкая ее точка – дно, 

боковые поверхности – скаты, линия перехода в окружающий рельеф – бровка. По 

характеру изображения на плоскости совпадает с горой. Для отличия этих форм рельефа на 

карте используют а)бергштрихи, б)проставляют абсолютные отметки в разрывах 

горизонталей. 

 

• Хребет (рис. 2.6) - возвышенность, вытянутая в одном направлении, скаты которой при 

пересечении в верхней части образуют водораздел или водораздельную линию. 

• Лощина (рис. 2.7) - вытянутое углубление местности, постепенно понижающееся в одном 

направлении. Два ската лощины при пересечении образуют водосливную линию (тальвег). 

Широкая лощина с пологими скатами называется долиной, узкая лощина с крутыми 

скатами – оврагом. Скат долины может иметь почти горизонтальные площадки – террасы. 
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Узкое углубление в начале оврага называют промоиной, овраг, заросший травой, называют 

балкой. 

Чтобы отличить хребет от лощины необходимо также смотреть бергштрихи и искать 

оцифрованные горизонтали. 

• Седловина (рис. 2.4) – пониженная часть местности между двумя соседними 

возвышенностями с расходящимися в противоположные стороны лощинами, имеет обычно 

вид седла. Седловина изображается горизонталями, обращёнными выпуклостями друг к 

другу. 

 

 Крутой обрыв – крутая стенка, вертикальный крутой склон (рис. 2.8). 

Характерные точки рельефа: вершина 

горы, дно котловины, самая низкая точка 

седловины, перегиб ската.  

Характерные линии рельефа: водораздел, 

водослив. 

4. Свойства горизонталей 

 Точки, лежащие на одной горизонтали, 

имеют одинаковую абсолютную высоту. 

 Горизонтали – непрерывные замкнутые 

линии (могут выходить за рамку данного 

плана и замыкаться за его пределами). 

 Горизонтали относительно параллельны 

друг другу, никогда не пересекаются 

100 

110 

100 

Рис. 2.89. Изображение крутой 

стенки горизонталями 
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(исключение – нависающие или обратные скаты), но могут слиться в одну линию на 

крутом склоне. 

 Чем меньше заложение горизонталей d, тем круче скат. Линия, образованная 

наименьшими d, соответствует направлению наибольшей крутизны.  

 Всё, что относится к рельефу (горизонтали, цифры, подписи, бергштрихи) 

изображается коричневым цветом. 

 Линии водораздела и водослива пересекаются горизонталями под прямым углом. 
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Задания 

ВАРИАНТ 1 

I. Провести интерполирование горизонталей между точками с абсолютными 

отметками 212 и 227. Расстояние между точками – 5см. Горизонтали провести через 10 м 

II. Решить задачи 

Задача 1. Точка М находится между горизонталями с отметками 125 и 127, 5 м. 

Найдите абсолютную отметку этой точки, если заложение – 25 мм, расстояние от точки, 

отметку которой нужно определить, до ближайшей горизонтали (125 м) – 5 мм. 

Задача 2. На карте приведена замкнутая горизонталь с отметкой 105 м (дно 

котловины). Найти отметку любой точки (А), расположенной внутри горизонтали, если 

высота сечения рельефа 5 м. 

Задача 3. Рассчитайте длину линии на местности, если длина этой же линии на плане 

масштаба 1:2000 равна 7,08 см, а высотные отметки точек начала и конца линии 

соответственно равны 98 м и 76 м. 
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Задача 4. Рассчитайте величину заложения, соответствующую уклону 25 промилле, 

если масштаб плана 1:2000, а высота сечения рельефа 2,5 м. 

III. Построить профиль местности по линии АВ учебной карты с номенклатурой 

листа У-35-38-А-в-3. 

ВАРИАНТ 2 

I. Провести интерполирование горизонталей между точками с абсолютными 

отметками 57 и 43,3 м. Расстояние между точками – 7 см. Горизонтали провести через 2,5 

м 

II. Решить задачи 

Задача 1. Точка М находится внутри горизонтали с отметкой 98 м. Отметка 

характерной точки (дно) – 100 м. Найдите абсолютную отметку точки М, если высота 

сечения рельефа – 2,5 м; расстояние от характерной точки до горизонтали – 20 мм, 

расстояние от точки, отметку которой нужно определить, до ближайшей горизонтали по 

карте – 9 мм. 

Задача 2. Точка К находится внутри замкнутой горизонтали с отметкой 80 м (дно 

котловины). Найти отметку точки, расположенной внутри горизонтали, если высота 

сечения рельефа 5 м. 

Задача 3. Длина линии на плане масштаба 1:2000 составила 11,05 см. Определить 

длину этой линии на местности, если её уклон равен 100 промилле. 

Задача 4. Определить уклон линии АВ, если НВ=47 м, НС=66 м, dВС= 900 м, 

результат выразить в процентах.  

III. Построить профиль местности по линии АВ учебной карты с номенклатурой 

листа У-35-38-А-в-3. 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 



 

Практическая работа №20 

 

Описание по картам 

Раздел 2. Введение в картографию и геодезию 

Тема 2.5. Решение задач по топографической карте 

Количество часов: 4 часа 

Цель работы: научиться читать топографическую карту, решать задачи по карте. 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с оформлением топографической карты: номенклатурой, разграфкой, 

координатной сеткой, зарамочным оформлением. 

2. Научиться читать ситуацию с помощью условных знаков. 

3. По заданию преподавателя определять расстояние между несколькими пунктами по 

карте, пользуясь измерителем и графическим масштабом от пункта ___________________ 

до пункта _____________________________________________________________________ 

4. Научиться определять по карте географические и прямоугольные координаты. 

Определить эти значения для нескольких пунктов по заданию преподавателя. 

где: i - уклон линии на местности; ν- угол наклона линии к горизонту; h - высота сечения 

рельефа; d - заложение. 

Вопросы: 

Чем отличается топографическая карта от географической? 

Что такое номенклатура карты? Покажите и объясните ее. 

Объясните зарамочное оформление карты. 

Покажите на карте основные формы рельефа. 

Как определить крутизну ската по плану с горизонталями? 

 

Критерии оценки за выполнение практической работы: 

«отлично» ставится в том случае, если обучающийся:  

− выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

− самостоятельно получил правильных результатов и выводы;  

− в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

«хорошо» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «отлично», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«удовлетворительно» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе выполнения были допущены ошибки.  

«неудовлетворительно» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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