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1. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Код  и  наименование 
формируемых 
компетенций

Планируемые результаты 
Общие Дисциплинарные

ОК 01. Выбирать способы 
решения  задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно  к 
различным контекстам 

В части трудового воспитания:
-  готовность  к  труду,  осознание  ценности 
мастерства, трудолюбие; 
-  готовность  к  активной  деятельности 
технологической  и  социальной 
направленности,  способность  инициировать, 
планировать  и  самостоятельно  выполнять 
такую деятельность; 
-  интерес  к  различным  сферам 
профессиональной деятельности,
Овладение  универсальными  учебными 
познавательными действиями:
 а) базовые логические действия:
-  самостоятельно  формулировать  и 
актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 
-  устанавливать  существенный  признак  или 
основания  для  сравнения,  классификации  и 
обобщения; 
-  определять  цели  деятельности,  задавать 
параметры и критерии их достижения;
- выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях; 
-  вносить  коррективы  в  деятельность, 
оценивать  соответствие  результатов  целям, 
оценивать риски последствий деятельности; 
-  развивать  креативное  мышление  при 
решении жизненных проблем 

-  понимать  роль  и  место  комплекса  географических  наук  в 
системе  научных  дисциплин  и  в  решении  современных 
научных  и  практических  задач:  определять  задачи, 
возникающие  при  решении  средствами  географических  наук 
глобальных проблем, проявляющихся на региональном уровне; 
определять  аспекты  глобальных  проблем  на  региональном  и 
локальном уровнях,  которые могут  быть  решены средствами 
географических  наук:  урбанизм  и  городские  исследования, 
современная  промышленность  и  цепочки  добавленной 
стоимости и так далее;
-  освоить  и  применить  системы  знаний  для  вычленения  и 
оценивания  географических  факторов,  определяющих 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов:  вычленять  географическую  информацию, 
представленную  в  различных  источниках,  необходимую  для 
подтверждения  тех  или  иных  тезисов;  вычленять 
географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших  природных,  социально-экономических  объектов, 
процессов  и  явлений  и  экологических  процессов;  объяснять 
распространение  географических  объектов,  процессов  и 
явлений;  оценивать  географические  факторы,  определяющие 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов,  природно-ресурсный  потенциал  стран  и  регионов 
России для развития отдельных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, международную специализацию стран;
-  сформировать  комплекс  знаний  о  целостности 
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б) базовые исследовательские действия:
-  владеть  навыками  учебно-
исследовательской  и  проектной 
деятельности,  навыками  разрешения 
проблем; 
-  выявлять  причинно-следственные  связи  и 
актуализировать  задачу,  выдвигать  гипотезу 
ее  решения,  находить  аргументы  для 
доказательства  своих  утверждений,  задавать 
параметры и критерии решения; 
- анализировать полученные в ходе решения 
задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность,  прогнозировать  изменение  в 
новых условиях; 
- уметь переносить знания в познавательную 
и практическую области жизнедеятельности;
-  уметь  интегрировать  знания  из  разных 
предметных областей; 
-  выдвигать  новые  идеи,  предлагать 
оригинальные подходы и решения; 
-  способность  их  использования  в 
познавательной и социальной практике 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных 
природно-общественных  территориальных  систем: 
использовать  географические  знания  о  природе  Земли  и 
России,  о  мировом хозяйстве  и  хозяйстве  России,  населении 
мира  и  России,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и 
общества  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни,  в  том 
числе для выделения факторов, определяющих географическое 
проявление глобальных проблем человечества на региональном 
и  локальном  уровнях;  составлять  сравнительную 
географическую характеристику регионов и стран мира;
-  владеть  географической  терминологией  и  системой 
географических  понятий:  применять  географические  понятия 
для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных 
задач;
-сформировать  систему  знаний  об  основных  процессах, 
закономерностях и проблемах взаимодействия географической 
среды и общества, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практико-ориентированных задач: определять 
проблемы взаимодействия  географической  среды и  общества 
на территориях разного ранга; оценивать различные подходы к 
решению  геоэкологических  проблем;  интегрировать  и 
использовать географические знания и сведения из источников 
географической  информации  для  решения  практико-
ориентированных  задач:  решения  проблем,  имеющих 
географические  аспекты;  объяснения  географических 
особенностей  проявления  проблем  взаимодействия 
географической  среды  и  общества;  составления 
географических прогнозов;

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 

В области ценности научного познания:
-  сформированность  мировоззрения, 
соответствующего  современному  уровню 
развития  науки  и  общественной  практики, 

-  освоить  и  применить  системы  знаний  для  вычленения  и 
оценивания  географических  факторов,  определяющих 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
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информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

основанного  на  диалоге  культур, 
способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
-  совершенствование  языковой  и 
читательской  культуры  как  средства 
взаимодействия  между  людьми  и  познания 
мира; 
- осознание ценности научной деятельности, 
готовность  осуществлять  проектную  и 
исследовательскую  деятельность 
индивидуально и в группе;
Овладение  универсальными  учебными 
познавательными действиями:
в) работа с информацией:
-  владеть  навыками  получения  информации 
из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию 
и  интерпретацию  информации  различных 
видов и форм представления;
-  создавать  тексты в  различных форматах с 
учетом  назначения  информации  и  целевой 
аудитории,  выбирая  оптимальную  форму 
представления и визуализации;
-  оценивать  достоверность,  легитимность 
информации,  ее  соответствие  правовым  и 
морально-этическим нормам; 
-  использовать  средства  информационных и 
коммуникационных  технологий  в  решении 
когнитивных,  коммуникативных  и 
организационных  задач  с  соблюдением 
требований  эргономики,  техники 
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения, 
правовых  и  этических  норм,  норм 
информационной безопасности; 

процессов:  вычленять  географическую  информацию, 
представленную  в  различных  источниках,  необходимую  для 
подтверждения  тех  или  иных  тезисов;  вычленять 
географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших  природных,  социально-экономических  объектов, 
процессов  и  явлений  и  экологических  процессов;  объяснять 
распространение  географических  объектов,  процессов  и 
явлений;  оценивать  географические  факторы,  определяющие 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов,  природно-ресурсный  потенциал  стран  и  регионов 
России для развития отдельных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, международную специализацию стран;
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и  проектной  деятельности,  сформированность  умений 
проводить  учебные  исследования,  в  том  числе  с 
использованием моделирования и проектирования как метода 
познания  природных,  социально-экономических  и 
геоэкологических  явлений  и  процессов:  самостоятельно 
выбирать  тему;  определять  проблему,  цели  и  задачи 
исследования;  формулировать  гипотезу;  составлять  план 
исследования;  определять  инструментарий  (в  том  числе 
инструменты  геоинформационной  системы)  для  сбора 
материалов и обработки результатов;
-  сформировать  навыки  картографической  интерпретации 
природных,  социально-экономических  и  экологических 
характеристик  различных  территорий  и  акваторий: 
представлять  информацию  в  виде  карт,  картограмм, 
картодиаграмм;
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- владеть навыками распознавания и защиты 
информации,  информационной безопасности 
личности;  

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности 
в различных жизненных 
ситуациях

 В  области  духовно-нравственного 
воспитания:
- сформированность нравственного сознания, 
этического поведения;
-  способность  оценивать  ситуацию  и 
принимать  осознанные  решения, 
ориентируясь  на  морально-нравственные 
нормы и ценности;
-  осознание  личного  вклада  в  построение 
устойчивого будущего;
-  ответственное  отношение  к  своим 
родителям  и  (или)  другим  членам  семьи, 
созданию  семьи  на  основе  осознанного 
принятия  ценностей  семейной  жизни  в 
соответствии с традициями народов России;
Овладение  универсальными  регулятивными 
действиями:
а) самоорганизация:
-  самостоятельно  осуществлять 
познавательную  деятельность,  выявлять 
проблемы,  ставить  и  формулировать 
собственные  задачи  в  образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;
-  самостоятельно  составлять  план  решения 
проблемы  с  учетом  имеющихся  ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений;
- давать оценку новым ситуациям;
способствовать формированию и проявлению 
широкой эрудиции в разных областях знаний, 
постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень;

- готовность и способность к самостоятельно информационно-
познавательной  деятельности;  владение  навыками  получения 
необходимой  информации  из  различных  источников  и 
ориентирования в  них,  критической оценки и  интерпретации 
информации, получаемой из различных источников, работы с 
геоинформационными  системами;  умение  определять  и 
сравнивать по разным источникам информации географические 
аспекты  и  тенденции  развития  природных,  социально-
экономических  и  геоэкологических  объектов  процессов  и 
явлений;  анализировать  и  интерпретировать  полученные 
данные,  критически  их  оценивать,  формулировать  выводы; 
использовать  геоинформационные  системы  как  источник 
географической  информации,  необходимой  для  изучения 
особенностей  природы,  населения  и  хозяйства,  взаимосвязей 
между  ними  и  особенностей  проявления  и  путей  решения 
глобальных проблем человечества;
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б) самоконтроль:
использовать приемы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения;
-  уметь  оценивать  риски  и  своевременно 
принимать решения по их снижению;
в) эмоциональный  интеллект, 
предполагающий сформированность:
внутренней  мотивации,  включающей 
стремление  к  достижению  цели  и  успеху, 
оптимизм,  инициативность,  умение 
действовать, исходя из своих возможностей;
-  эмпатии,  включающей  способность 
понимать  эмоциональное  состояние  других, 
учитывать  его  при  осуществлении 
коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию;
-  социальных  навыков,  включающих 
способность  выстраивать  отношения  с 
другими  людьми,  заботиться,  проявлять 
интерес и разрешать конфликты;

ОК 04.
Эффективно 
взаимодействовать  и 
работать  в  коллективе  и 
команде

-  готовность  к  саморазвитию, 
самостоятельности и самоопределению;
-овладение  навыками  учебно-
исследовательской,  проектной и  социальной 
деятельности;
Овладение  универсальными 
коммуникативными действиями:
б) совместная деятельность:
-  понимать  и  использовать  преимущества 
командной и индивидуальной работы;
-  принимать  цели совместной деятельности, 
организовывать  и  координировать  действия 
по ее достижению: составлять план действий, 
распределять  роли  с  учетом  мнений 

-  владеть  географической  терминологией  и  системой 
географических  понятий:  применять  географические  понятия 
для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных 
задач;
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участников  обсуждать  результаты 
совместной работы;
-  координировать  и  выполнять  работу  в 
условиях  реального,  виртуального  и 
комбинированного взаимодействия;
-  осуществлять  позитивное  стратегическое 
поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество  и  воображение,  быть 
инициативным
Овладение  универсальными  регулятивными 
действиями:
г) принятие себя и других людей:
-  принимать  мотивы  и  аргументы  других 
людей при анализе результатов деятельности;
-  признавать  свое  право  и  право  других 
людей на ошибки;
-  развивать  способность  понимать  мир  с 
позиции другого человека;

ОК 05.
Осуществлять  устную  и 
письменную 
коммуникацию  на 
государственном  языке 
Российской  Федерации  с 
учетом  особенностей 
социального  и 
культурного контекста

В области эстетического воспитания:
-  эстетическое  отношение  к  миру,  включая 
эстетику  быта,  научного  и  технического 
творчества,  спорта,  труда  и  общественных 
отношений;
- способность воспринимать различные виды 
искусства,  традиции  и  творчество  своего  и 
других  народов,  ощущать  эмоциональное 
воздействие искусства;
- убежденность в значимости для личности и 
общества  отечественного  и  мирового 
искусства,  этнических культурных традиций 
и народного творчества;
-  готовность  к  самовыражению  в  разных 
видах  искусства,  стремление  проявлять 
качества творческой личности;

-  освоить  и  применить  системы  знаний  для  вычленения  и 
оценивания  географических  факторов,  определяющих 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов:  вычленять  географическую  информацию, 
представленную  в  различных  источниках,  необходимую  для 
подтверждения  тех  или  иных  тезисов;  вычленять 
географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших  природных,  социально-экономических  объектов, 
процессов  и  явлений  и  экологических  процессов;  объяснять 
распространение  географических  объектов,  процессов  и 
явлений;  оценивать  географические  факторы,  определяющие 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов,  природно-ресурсный  потенциал  стран  и  регионов 
России для развития отдельных отраслей промышленности и 
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Овладение  универсальными 
коммуникативными действиями:
а) общение:
- осуществлять коммуникации во всех сферах 
жизни;
-  распознавать  невербальные  средства 
общения,  понимать  значение  социальных 
знаков,  распознавать  предпосылки 
конфликтных  ситуаций  и  смягчать 
конфликты;
- развернуто и логично излагать свою точку 
зрения с использованием языковых средств;

сельского хозяйства, международную специализацию стран;
-  сформировать  комплекс  знаний  о  целостности 
географического пространства как иерархии взаимосвязанных 
природно-общественных  территориальных  систем: 
использовать  географические  знания  о  природе  Земли  и 
России,  о  мировом хозяйстве  и  хозяйстве  России,  населении 
мира  и  России,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и 
общества  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни,  в  том 
числе для выделения факторов, определяющих географическое 
проявление глобальных проблем человечества на региональном 
и  локальном  уровнях;  составлять  сравнительную 
географическую характеристику регионов и стран мира;

ОК 06.
Проявлять  гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное  поведение  на 
основе  традиционных 
общечеловеческих 
ценностей,  в  том числе  с 
учетом  гармонизации 
межнациональных  и 
межрелигиозных 
отношений,  применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения

-  осознание  обучающимися  российской 
гражданской идентичности;
-  целенаправленное  развитие  внутренней 
позиции  личности  на  основе  духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации,  исторических  и  национально-
культурных  традиций,  формирование 
системы  значимых  ценностно-смысловых 
установок,  антикоррупционного 
мировоззрения,  правосознания, 
экологической  культуры,  способности 
ставить цели и строить жизненные планы;
В части гражданского воспитания:
-  осознание  своих  конституционных прав  и 
обязанностей,  уважение  закона  и 
правопорядка;
-  принятие  традиционных  национальных, 
общечеловеческих  гуманистических  и 
демократических ценностей;
-  готовность  противостоять  идеологии 

-  понимать  роль  и  место  комплекса  географических  наук  в 
системе  научных  дисциплин  и  в  решении  современных 
научных  и  практических  задач:  определять  задачи, 
возникающие  при  решении  средствами  географических  наук 
глобальных проблем, проявляющихся на региональном уровне; 
определять  аспекты  глобальных  проблем  на  региональном  и 
локальном уровнях,  которые могут  быть  решены средствами 
географических  наук:  урбанизм  и  городские  исследования, 
современная  промышленность  и  цепочки  добавленной 
стоимости и так далее;
- готовность и способность к самостоятельно информационно-
познавательной  деятельности;  владение  навыками  получения 
необходимой  информации  из  различных  источников  и 
ориентирования в  них,  критической оценки и  интерпретации 
информации, получаемой из различных источников, работы с 
геоинформационными  системами;  умение  определять  и 
сравнивать по разным источникам информации географические 
аспекты  и  тенденции  развития  природных,  социально-
экономических  и  геоэкологических  объектов  процессов  и 
явлений;  анализировать  и  интерпретировать  полученные 
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экстремизма,  национализма,  ксенофобии, 
дискриминации  по  социальным, 
религиозным,  расовым,  национальным 
признакам;
- готовность вести совместную деятельность 
в  интересах  гражданского  общества, 
участвовать  в  самоуправлении  в 
общеобразовательной организации и детско-
юношеских организациях;
-  умение  взаимодействовать  с  социальными 
институтами в соответствии с их функциями 
и назначением;
- готовность к гуманитарной и волонтерской 
деятельности; 
патриотического воспитания:
- сформированность российской гражданской 
идентичности,  патриотизма,  уважения  к 
своему  народу,  чувства  ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и 
настоящее  многонационального  народа 
России;
-  ценностное отношение к  государственным 
символам,  историческому  и  природному 
наследию,  памятникам,  традициям  народов 
России,  достижениям  России  в  науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде;
-  идейная  убежденность,  готовность  к 
служению  и  защите  Отечества, 
ответственность за его судьбу;
освоенные  обучающимися  межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные,  познавательные, 
коммуникативные);

данные,  критически  их  оценивать,  формулировать  выводы; 
использовать  геоинформационные  системы  как  источник 
географической  информации,  необходимой  для  изучения 
особенностей  природы,  населения  и  хозяйства,  взаимосвязей 
между  ними  и  особенностей  проявления  и  путей  решения 
глобальных проблем человечества;
- сформировать умения проводить географическую экспертизу 
разнообразных  природных,  социально-экономических  и 
экологических  процессов:  оценивать  современное  состояние 
окружающей  среды;  составлять  прогноз  изменения 
географической среды под воздействием природных факторов 
и деятельности человека;
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-  способность  их  использования  в 
познавательной  и  социальной  практике, 
готовность  к  самостоятельному 
планированию  и  осуществлению  учебной 
деятельности,  организации  учебного 
сотрудничества  с  педагогическими 
работниками  и  сверстниками,  к  участию  в 
построении индивидуальной образовательной 
траектории;
-  овладение  навыками  учебно-
исследовательской,  проектной и  социальной 
деятельности

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных ситуациях

В области экологического воспитания:
- сформированность экологической культуры, 
понимание  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние 
природной  и  социальной  среды,  осознание 
глобального  характера  экологических 
проблем;
- планирование и осуществление действий в 
окружающей  среде  на  основе  знания  целей 
устойчивого развития человечества; 
активное  неприятие  действий,  приносящих 
вред окружающей среде; 
-  умение  прогнозировать  неблагоприятные 
экологические  последствия 
предпринимаемых  действий,  предотвращать 
их; 
-  расширение  опыта  деятельности 
экологической направленности; 
-  овладение  навыками  учебно-
исследовательской,  проектной и  социальной 
деятельности;

-  сформировать  комплекс  знаний  о  целостности 
географического пространства как иерархии взаимосвязанных 
природно-общественных  территориальных  систем: 
использовать  географические  знания  о  природе  Земли  и 
России,  о  мировом хозяйстве  и  хозяйстве  России,  населении 
мира  и  России,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и 
общества  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных  задач  в  контексте  реальной  жизни,  в  том 
числе для выделения факторов, определяющих географическое 
проявление глобальных проблем человечества на региональном 
и  локальном  уровнях;  составлять  сравнительную 
географическую характеристику регионов и стран мира;
- готовность и способность к самостоятельно информационно-
познавательной  деятельности;  владение  навыками  получения 
необходимой  информации  из  различных  источников  и 
ориентирования в  них,  критической оценки и  интерпретации 
информации, получаемой из различных источников, работы с 
геоинформационными  системами;  умение  определять  и 
сравнивать по разным источникам информации географические 
аспекты  и  тенденции  развития  природных,  социально-
экономических  и  геоэкологических  объектов  процессов  и 
явлений;  анализировать  и  интерпретировать  полученные 
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данные,  критически  их  оценивать,  формулировать  выводы; 
использовать  геоинформационные  системы  как  источник 
географической  информации,  необходимой  для  изучения 
особенностей  природы,  населения  и  хозяйства,  взаимосвязей 
между  ними  и  особенностей  проявления  и  путей  решения 
глобальных проблем человечества;
- сформировать умения проводить географическую экспертизу 
разнообразных  природных,  социально-экономических  и 
экологических  процессов:  оценивать  современное  состояние 
окружающей  среды;  составлять  прогноз  изменения 
географической среды под воздействием природных факторов 
и деятельности человека;
-  применить  географические  знания  для  самостоятельного 
оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды, 
адаптации  к  изменению  ее  условий:  оценивать  уровень 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий, в том числе на территории России; оценивать влияние 
последствий  изменений  в  окружающей  среде  на  различные 
сферы  человеческой  деятельности  на  региональном  уровне; 
сопоставлять,  оценивать  и  аргументировать  различные точки 
зрения  по  актуальным  экологическим  и  социально-
экономическим проблемам мира и России;

ОК 09.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией  на 
государственном  и 
иностранном языках

-  наличие  мотивации  к  обучению  и 
личностному развитию; 
В области ценности научного познания:
-  сформированность  мировоззрения, 
соответствующего  современному  уровню 
развития  науки  и  общественной  практики, 
основанного  на  диалоге  культур, 
способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
-  совершенствование  языковой  и 
читательской  культуры  как  средства 
взаимодействия  между  людьми  и  познания 

-  освоить  и  применить  системы  знаний  для  вычленения  и 
оценивания  географических  факторов,  определяющих 
сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов:  вычленять  географическую  информацию, 
представленную  в  различных  источниках,  необходимую  для 
подтверждения  тех  или  иных  тезисов;  вычленять 
географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших  природных,  социально-экономических  объектов, 
процессов  и  явлений  и  экологических  процессов;  объяснять 
распространение  географических  объектов,  процессов  и 
явлений;  оценивать  географические  факторы,  определяющие 
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мира; 
- осознание ценности научной деятельности, 
готовность  осуществлять  проектную  и 
исследовательскую  деятельность 
индивидуально и в группе;
Овладение  универсальными  учебными 
познавательными действиями:
б) базовые исследовательские действия:
-  владеть  навыками  учебно-
исследовательской  и  проектной 
деятельности,  навыками  разрешения 
проблем;
-  способность  и  готовность  к 
самостоятельному  поиску  методов  решения 
практических задач,  применению различных 
методов познания; 
-  овладение  видами  деятельности  по 
получению  нового  знания,  его 
интерпретации,  преобразованию  и 
применению  в  различных  учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных 
и социальных проектов; 
-  формирование  научного  типа  мышления, 
владение  научной  терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 
-осуществлять  целенаправленный  поиск 
переноса  средств  и  способов  действия  в 
профессиональную среду

сущность  и  динамику  важнейших  природных,  социально-
экономических объектов, процессов и явлений и экологических 
процессов,  природно-ресурсный  потенциал  стран  и  регионов 
России для развития отдельных отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, международную специализацию стран;
-  владеть  географической  терминологией  и  системой 
географических  понятий:  применять  географические  понятия 
для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных 
задач;
- готовность и способность к самостоятельно информационно-
познавательной  деятельности;  владение  навыками  получения 
необходимой  информации  из  различных  источников  и 
ориентирования в  них,  критической оценки и  интерпретации 
информации, получаемой из различных источников, работы с 
геоинформационными  системами;  умение  определять  и 
сравнивать по разным источникам информации географические 
аспекты  и  тенденции  развития  природных,  социально-
экономических  и  геоэкологических  объектов  процессов  и 
явлений;  анализировать  и  интерпретировать  полученные 
данные,  критически  их  оценивать,  формулировать  выводы; 
использовать  геоинформационные  системы  как  источник 
географической  информации,  необходимой  для  изучения 
особенностей  природы,  населения  и  хозяйства,  взаимосвязей 
между  ними  и  особенностей  проявления  и  путей  решения 
глобальных проблем человечества;
- сформировать умения проводить географическую экспертизу 
разнообразных  природных,  социально-экономических  и 
экологических  процессов:  оценивать  современное  состояние 
окружающей  среды;  составлять  прогноз  изменения 
географической среды под воздействием природных факторов 
и деятельности человека
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2.    :      Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации

2.1 .Задания для текущего контроля

Перечень вопросов для устного ответа:
1. Дать характеристику проектнойи исследовательской деятельности.
2. Описать основные этапы проведения проектных работ и исследований.
3. Что такое исследование?
4. Что такое проект?
5. Какие источники официально регламентируют дисциплину «Индивидуальный
проект»?
6.     Что такое библиотечный каталог?
7. Перечислите основные виды библиотечных каталогов.
8. Что такое релевантность и пертинентность информации?
9. Перечислите виды научных изданий.
10. Перечислите виды учебных изданий.
11. Перечислите справочно-информационные издания.
12. Перечислите периодические издания.
13. Перечислите основные виды чтения книг
14.  Как  называется  вид  чтения,  при  котором  прочитываются  начало  глав,  параграфов, 
выделенные  курсивом  и  жирным  шрифтом  места,  формулировки  понятий,  отдельные 
абзацы, выводы
15. Что такое план-конспект?
16. Назовите способы получения и переработки информации.
17. Перечислите виды источников информации
18. Индивидуальный проект и его особенности.
19. Структура и этапы выполнения индивидуального проекта.
20. Определение темы, анализ проблемы индивидуального проекта.
21. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов индивидуального проекта.
22. Групповой проект и его особенности.
23. Структура и этапы выполнения группового проекта.
24. Определение темы, анализ проблемы группового проекта.
25. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов группового проекта.
26.Назовите способы получения и переработки информации.
27. Перечислите виды источников информации
28. Что такое презентация?  Назовите цели презентации?
29. Как должны выглядеть ссылки в исследовательской работе на список литературы?
30. Перечислите основные общелогические методы и приёмы исследования.
31. В чём будет представлен результат научного исследования?
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2.2. Задания для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету:

1. Какие существуют способы получения информации, перечислите их и дайте им 
краткую характеристику.

2. Зачем студенту обучаться основам исследовательской деятельности?
3. Какие существуют методы исследований, дайте им краткую характеристику.
4. Назовите виды учебно-исследовательской деятельности студентов, дайте 

характеристику любому из видов.
5. Дайте основные понятия исследовательской деятельности: актуальность, цель и 

задачи исследования, объект и предмет исследования
6. Что такое аннотация, назовите их виды. Как правильно составить аннотацию?
7. Что  такое  план  текста?  Какие  требования  предъявляются  к  составлению  плана 

текста?
8. Что такое тезис? Какие требования предъявляются к составлению тезисов.
9. Что такое конспект? Назовите основные правила конспектирования.
10. Что такое реферат? Какие требования предъявляются к составлению рефератов?
11. Что такое рецензия? Как правильно составить рецензию?
12. Что такое цитирование, каковы основные правила применения цитат?
13. Опишите структуру индивидуального проекта.
14. Какие требования предъявляются к оформлению индивидуального проекта?
15. Опишите структуру дипломной работы
16. Какие требования предъявляются к оформлению дипломной работы.

Основные требования к структуре и оформлению индивидуального проекта

1.1 Структура индивидуального проекта
Индивидуальный  проект имеет следующую структуру:

1. Титульный лист (Приложение А, Б);
2. Содержание;
3. Введение;
4. Основная часть;
5. Заключение;
6. Список использованной литературы;
7. Приложения.

Во введении (1-2 страницы) автор может обосновать выбор темы проекта, отразить 
его актуальность, показать научную новизну, теоретическую и практическую значимость 
работы. Логичным заключением введения будет формулировка цели и задач исследования, 
указание методов, которые использовались при разработке проекта.

Основная часть состоит из 1-2 разделов (10-15 страниц).  Первый,  как правило, 
содержит теоретический материал, а второй - практический. Содержание основной части 
должно  точно  соответствовать  теме  и  полностью  ее  раскрывать.  Практическая  часть 
должна  содержать  информацию,  собранную  и  обработанную  обучающимся, 
характеристику  методов  решения  проблемы,  анализ  старых и  предполагаемых методов 

15



решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 
наглядность,  практическая  значимость).  Так  же  должна  содержать  (рисунки,  схемы, 
диаграммы, графики, расчеты, формулы, фото, рабочие ссылки)

Заключение (1-2 страницы) содержит выводы, к которым автор пришел в процессе 
анализа собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, 
новизну, теоретическое и практическое значение результатов). Проект не может не иметь 
продолжения. Описать предполагаемое развитие проекта в дальнейшем.  

Список  использованной  литературы (не  менее  3  источников)  оформляется  в 
соответствии с требованиями ГОСТа.

В  приложении помещаются  дополнительные  материалы,  которые  способствуют 
лучшему  пониманию  полученных  автором  результатов.  Или  объемные  материалы, 
которые сложно разместить в самом проекте (таблицы, анкеты, опросы, статистические 
данные, карты)

По объему индивидуальный проект  должен быть  не  менее  15  листов  печатного 
текста. Для приложений отведено не более 10 стандартных дополнительных страниц. 

1.2 Оформление текстовой части
Работа  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ  2.105  –  95  «Общие  требования  к 

текстовым документам». 
Текст набирается с соблюдением следующих правил: 
1.  Работа выполняется на листах формата А4. Текст работы излагается на одной 

стороне листа; 
2. Текст должен быть набран через 1,5 интервала; 
3. Шрифт «Times New Roman», размер шрифта № 14;
4. Параметры полей страницы: левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,0 см, верхнее 

поле– 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см.; 
5. Текст должен быть расположен по ширине страницы с учетом полей;
6. Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему тексту – 1,5 см;
7. Слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 
8. Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания - один 

пробел; 
9.  Между  инициалами,  между  инициалами  и  фамилией,  перед  сокращениями  и 

между ними ставится неразрывный пробел (Сtrl + Shift +пробел) Например: 1998 год, т. д., 
А. С. Пушкин); 

10. Набор текста осуществляется без переносов; 
11. Кавычки («»), скобки ([], ()), маркеры и другие знаки должны быть сохранены 

аналогичными на протяжении всего материала; 
12. В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала его 

инициалы, затем фамилия (например, по мнению А. П. Гайдара; как подчеркивает К. П. 
Сидоров, и т. д.); 

13. Опечатки, описки и графические неточности в тексте исправляются подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 
(графики) машинописным способом или черной тушью (чернилами, пастой) рукописным 
способом.  Повреждения листов текстовых документов,  помарки и  следы не  полностью 
удаленного прежнего текста (графика) не допускаются.
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14.  В  изложении  текста  лучше  использовать  безличную  форму  глагола 
(применяется, определяется) и т.п.
1.3 Оформление заголовков и подзаголовков

Заголовки  разделов  следует  располагать  в  середине  строк  и  без  точки  в  конце. 
Заголовок печатается с прописной буквы шрифтом № 14, без подчеркивания. 

Если заголовок включает в себя несколько предложений,  их разделяют точками. 
Точка  в  конце  последнего  предложения  не  ставится.  Переносы  слов  в  заголовках  не 
допускаются. 

Расстояние между названием раздела и последующим текстом должно быть равно 
трем  интервалам.  Такое  же  расстояние  задерживается  между  заголовками  раздела  и 
подраздела.

Каждый  раздел  текстового  документа  следует  начинать  с  нового  листа.  Также 
должна быть проведена нумерация разделов основной части работы. Нумерацию проводим 
согласно правилам: 
-  Текст  работы делится  на  разделы и  подразделы,  которые  должны иметь  порядковые 
номера. 
- Заголовки (разделы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части 
текста  и  обозначаться  арабскими цифрами,  например:  1;  2;  … При  этом точка  между 
номером и названием раздела не ставится.
- Подзаголовки (параграфы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
раздела и обозначаться арабскими цифрами без точки в конце, например: 1.1, 2.2, 3.3 и т.д. 
- Если раздел (подраздел) состоит из одного пункта, он также нумеруется.

Пример
1. Заголовок первого раздела

1. Первый подраздел первого раздела
2. Второй подраздел первого раздела

2. Заголовок второго раздела
1. Первый подраздел второго раздела
2. Второй подраздел второго раздела

1.4 Нумерация страниц
Нумерация  должна  быть  сквозной  до  окончания  текстового  документа.  Первой 

страницей является титульный лист. Он включается в сквозную нумерацию документа, но 
номер страницы на нем не ставится. Вторым является содержание, номер страницы также 
не ставится. На последующих страницах номер проставляют внизу страницы по середине. 
1.5 Оформление иллюстраций

Иллюстрации  (рисунки,  графики,  диаграммы  и  схемы)  нумеруются  в  пределах 
раздела арабскими цифрами, например, «рисунок 3.1» (первый рисунок третьего раздела) 
или имеют сквозную нумерацию в пределах всего документа. 

На все рисунки в работе должна быть ссылка в тексте. Два рисунка, следующие 
один за другим, должны быть разделены не менее чем двумя строчками текста.

Каждую иллюстрацию сопровождают подрисуночной подписью, которая включает 
в  себя:  порядковый  номер,  заголовок  и,  если  требуется,  экспликацию  (истолкование, 
объяснение),  которая  строится  следующим  образом  —  элементы  диаграммы,  рисунка, 
графика  обозначают  цифрами  или  другими  условными знаками,  последние  выносят  за 
пределы иллюстрации и снабжают объясняющим текстом.
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Рисунки располагают после  первой ссылки на  них в  тексте.  Ссылки приводят  с 
указанием порядкового номера рисунка,  например,  «… на рисунок 3.1» или ссылка — 
(рисунок 3.1); в случае, когда рисунок не заверстан сразу после абзаца, — со ссылкой на 
него — (см.  рисунок 3.1).  При ссылке в  тексте слово «рисунок» пишется со строчной 
буквы,  в  подрисуночной  подписи  —  с  прописной  буквы.  Название  рисунка  в 
подрисуночной подписи также пишется с прописной буквы.
1.6 Оформление таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Информация в таблице размещается по принципу: одна ячейка — одно сообщение. 

Таблицы во всем проекте должны быть выполнены единообразно. Текст в ячейках 
набирается  без  абзацного  отступа,  межстрочный  интервал  —  одинарный.  Допускается 
уменьшение кегля текста шрифта до 10-14 кегля.

Таблицу  следует  располагать  непосредственно  после  текста,  в  котором  она 
упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица 2» 
или «см. таблицу 3.1» со строчной буквы. Нумерацию в виде «Таблица 1» располагают над 
таблицей слева. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Располагают его над таблицей слева.

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на  другой  лист 
(страницу).  При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 
номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 
пишут  слово  «Продолжение»  («Окончание»)  и  указывают  номер  таблицы,  например, 
«Продолжение таблицы 1» («Окончание таблицы 1»).
1.7 Основные правила оформления математических формул 

В  тексте  проекта  математические  формулы  следует  набирать  в  специальных 
программах — формульных редакторах. В них уже заложены основные правила набора 
знаков.  Кроме  того,  подобные программы позволяют корректно  использовать  сложные 
многоуровневые символы, обозначения матриц, векторов и пр.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в  отдельную строку.  Выше и 
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 
строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или 
других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе  формулы на  знаке,  символизирующем операцию умножения,  применяют знак 
«×».

Пояснение  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить 
непосредственно  под  формулой  в  той  же  последовательности,  в  которой  они  даны  в 
формуле,  если  они  не  пояснены  ранее  в  тексте.  Первая  строка  пояснения  должна 
начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Пример
Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле

,                                                (1)
где m – масса образца, кг;

V – объем образца, м3.
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Формулы в  работе  следует  нумеровать  порядковой  нумерацией  в  пределах  всей 
работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (1).
Набирать  цифры  в  формулах  прямым  шрифтом:  2  ах,  3у.  Сокращенные 

тригонометрические и математические термины, например, sin, cos, tg, ctg, arcsin, lg, lim и 
т. д., набирать шрифтом латинского алфавита прямого начертания.

Сокращенные  знаки  или  слова  в  индексе  набирать  русским  шрифтом  прямого 
начертания на нижнюю линию. Сокращенные наименования физических, метрических и 
технических  единиц  измерения,  обозначенные  буквами  русского  алфавита,  набирать  в 
тексте  прямым  шрифтом  без  точек,  например,  127  В,  20  кВт.  Эти  же  наименования, 
обозначенные буквами латинского алфавита, набирать также прямым шрифтом без точек, 
например, 120 V, 20 kW, если нет в оригинале других указаний.
1.8 Оформление списка литературы

В конце текстового документа приводится список использованной литературы, в 
который включают все использованные источники, расположенные в алфавитном порядке 
согласно  фамилиям  авторов.  Список  должен  содержать  не  менее  3-5  наименований 
литературных источников. Выполнение списка и ссылки на него в тексте - по ГОСТ 7.32.

Законодательные  и  нормативные  источники  размещают  по  алфавиту  в  начале 
списка; иностранные источники – после перечня всех источников, написанных на русском 
языке  (или  переводных).  Сведения  о  книгах  (учебниках,  справочниках,  методических 
руководствах и т.д.) должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), заглавие 
книги, место издания, название издательства, год издания, количество страниц. Фамилию 
автора указывают в именительном падеже. Если книга написана двумя и более авторами, 
то  их  фамилии  с  инициалами  указывают  в  той  последовательности,  в  какой  они 
напечатаны в книге. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 
инициалы только первого из них, а далее указывать и др.

Примеры записей источников в списке использованной литературы:
- книги одного, двух, трех и более авторов

1. Киселев С.В., Куранов В.П. Оператор ЭВМ: Учебник / С.В.Киселев, В.П. 
Куранов. – М., 1999.

2. Ларин  М.В.  Управление  документацией  и  новые  информационные 
технологии / М.В.Ларин. – М., 1998.

3. Литвинов  В.Г.  Обучение  навыкам  работы  на  клавиатуре  ПК:  Учебное 
пособие для 10 – 11 кл/ В.Г. Литвинов, С.В. Киселев. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. – 176 с.

- Книги авторского коллектива «Под редакцией»
1. Информатика: данные, технология, маркетинг / Под ред. А.И.Романова. – 

М.: Финансы и статистика. 2000. – 270 с.
- Статья в журнале или газете

1. Кузнецова Т.В. Инструкция по делопроизводству, порядок составления // 
Секретарское дело. – 1999. - № 2. – с. 3.

Список использованной литературы необходимо включать в сквозную нумерацию 
индивидуального проекта. 
1.9 Оформление приложений

Приложения располагаются после списка использованной литературы.
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Связь приложения с  текстом осуществляется с  помощью ссылок,  например,  (см. 
Приложение  А).  Приложения  располагают  в  порядке  ссылок  на  них  в  тексте  работы. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием сверху посередине 
страницы слова «Приложение 1. Противогаз ГП-5» и его обозначение и заголовок.

Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  документа  сквозную 
нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в Содержании с указанием их номеров 
и заголовков.

2. Рекомендации к написанию некоторых разделов индивидуального проекта
2.1 Рекомендации к написанию введения

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, это проблема, которую 
вы планируете решить в ходе своего проекта.

«Статистические  данные  указывают  на  актуальность  изучения  состояния 

природной среды Севера и возможных последствий его химического загрязнения».

При определении целей и задач проекта необходимо их правильно формулировать. 
Формулировка по возможности должна быть краткой и четкой. 

Например, «Установить взаимосвязь между циклическими колебаниями солнечной 

активности и жизнедеятельностью организмов».

Цель конкретизируется и развивается в задачах проекта.
В  задачах  обозначают  комплекс  проблем,  которые  необходимо  решить  в  ходе 

проекта.  Задачи  могут  отражать  определенную  пошаговость  достижения  цели, 
последовательность действий

Пример формулировки задач:
Целью  проводимого  исследования  является  оценка  состояния  эпифитного 

лишайникового покрова деревьев в окрестностях села ...:

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить видовой состав лишайников, обитающих в окрестностях села ...;

 2)  проследить  зависимость  лишайникового  покрова  деревьев  от  удаленности 

источника загрязнения;

 3) выяснить, как изменился лишайниковый покров на деревьях с 2000 по 2007 г.».

Наконец  после  формулирования  цели  и  задач,  необходимо коснуться  методов  и 
методик, которые использовались при разработке проекта. 

Методы, используемые при разработке проекта, делятся на три группы: 
-  Эмпирические  методы  (наблюдение,  сравнение,  анкетирование,  беседы,  интервью, 
измерения, эксперимент), 
- Теоретические методы (абстрагирование, анализ и синтез, обобщение имеющегося опыта, 
индукция и дедукция и др.), 
- Методы восхождения от абстрактного к конкретному.

Примеры:
«Исследования  на  водоемах  производились  еженедельно:  наблюдения  за 

периодичностью  голосовой  активности  жерлянок,  рост  и  развитие  головастиков  в 

природе,  природные  факторы.  Длина  тела  взрослых  жерлянок  определялась  путем 

измерения длины тела амфибий от ротового до центра клоакального отверстия.  При 

наблюдении за головастиками определялось их количество в 1 кв. м».
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«Методика работы: сопоставление статистических  данных за  1996-2003 гг.  по 

урожайности кормовых трав, удоям коров, яйценоскости кур-несушек и заболеваемости 

жителей поселка с колебаниями солнечной активности».

В  тексте  индивидуального  проекта  должны  преобладать  сложные  союзные 
предложения с оборотами: 

∙ благодаря тому, что... 
∙ в силу того, что... 
∙ после того, как... 
∙ в то время как... 
В  тексте  работы  полезно  комментировать  цель,  задачи  и  ход  самого  проекта, 

пользуясь оборотами: 
∙ как было показано выше... 
∙ в рамках проекта считается целесообразным... 
∙ в дальнейшем перед нами стоит задача... 
∙ ключевым вопросом нашего  исследования,  которые  необходимо  рассмотреть  в 

теоретическом разделе, является... 

2.2 Рекомендации к написанию заключения
Заключение  -  это  раздел  работы,  в  котором  подводятся  ее  итоги  и  кратко 

обсуждаются основные выводы, чтобы акцентировать на них внимание читателя. 
Заключение  к  работе  начинается  словами:  «На  основании  проделанной  работы 

по  .........  можно  сделать  следующие  выводы».  Далее  следует  перечень  выводов  под 
порядковыми номерами (1,2,3 и т. д.). 

Практика  показывает,  что  начинать  выводы  лучше  всего  с  обозначения  цели 
выполненной  работы,  например:  «С целью выяснения  взаимосвязи  ...  с  ...  осуществлен 

анализ литературных данных по ...». 
Далее  в  выводах  нужно  «чередовать  глаголы»  (глаголы  «осуществлен», 

«исследовано»,  «изучено» и т.п.  следует чередовать в  выводах с  глаголами «показано», 
«установлено»,  «обнаружено»  и  т.д.),  подчеркивая  тем  самым  логическую 
последовательность раскрытия темы работы, например: 

∙ Показано, что ... 
∙ Исследовано... 
∙ Впервые установлено, что ... 
∙ Изучено... 
∙ Впервые обнаружено противоречие ... 
Завершать  выводы принято  сведениями  о  практической  значимости  полученных 

результатов  и  перспективах  дальнейшей  разработки  вопроса.  Такой  вывод  обычно 
делается  в  конце  заключения  и  без  порядкового  номера,  например:  «Таким  образом, 

сделанные в ходе проведенного исследования выводы, свидетельствуют о его научной и 

практической значимости, а также о перспективах дальнейшего изучения поставленной в 

работе актуальной научной проблемы».

2.3 Требования к защите индивидуального проекта

1. Защита индивидуальных проектов осуществляется в соответствии с Графиком 
защиты индивидуальных проектов студентами 1, 2, 3, 4 курсов.  
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2. Для  защиты  индивидуальных  проектов  создаётся  комиссия,  ее  состав 
утверждается приказом директора колледжа.  

3. Процедура защиты проводится в устной форме с обязательной демонстрацией 
презентации и не должна превышать 7 минут, количество слайдов в презентации 
– не более 16.  

4. Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  оцениваются  по  итогам 
рассмотрения  комиссией  представленного  индивидуального  проекта;  его 
защиты и презентации к ней на основе указанных критериев (Приложение).  

5. Индивидуальные  проекты  могут  быть  представлены  на  ежегодной  итоговой 
студенческой научно-практической конференции.  

2.4 Продукты проектной деятельности 
 
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется «осязаемыми»: если это 
теоретическая  проблема,  то  конкретное  ее  решение,  если  практическая  –  конкретный 
результат,  готовый  к  использованию,  Вам  представлены  продукты  проектной 
деятельности. (Web-сайт, Анализ данных социологического опроса, Атлас, Бизнес-план, 
Видеофильм, Видеоклип, Электронная газета, Электронный журнал, Законопроект, Карта, 
Коллекция,  Дизайн-проект,  макет,  Модель,  Музыкальное  произведение  –  сочинение, 
Мультимедийный продукт, Прогнозы, Публикация, брошюра)

2.5 Требования к составлению презентаций 
 
Формат  файла  сохранения  зависит  от  компьютера,  на  котором  планируется 

демонстрировать презентацию. Рекомендуемые форматы – демонстрация Microsoft Office 
Power  Point  или PDF.  Она  сопровождается  обязательно речью студента,  на  её  слайдах 
размещаются  тезисы  доклада,  графики,  рисунки,  схемы,  иллюстрирующие  и 
подкрепляющие доклад, ссылки или QR-коды. 

Смена  слайдов  должна  осуществляться  вручную,  без  сложной  анимации  и 
музыкального сопровождения.  

Иллюстрации  презентации  работы  должны  раскрывать  её  основное  содержание, 
самые  основные  и  важные  положения,  которые  выносятся  на  защиту;  отражать 
собственные разработки студента, практическую часть проекта.  

Чтобы полностью раскрыть смысл материала, который вы излагаете, необходимо 
сделать 14-16 слайдов. 

В первом слайде указывается название учебного заведения,  тема,  по которой вы 
пишите индивидуальный проект, ваши фамилия и имя, название специальности, фамилия и 
имя вашего руководителя. 

Минимум текста на слайде – он должен быть легко читаем.  
Максимум  чертежей,  рисунков  и  диаграмм  –  безупречно  оформленных  в  стиле 

общего дизайна презентации и наглядных.   
Дизайн презентации должен быть единый.   
Текст  должен  быть  четко  виден  на  фоне,  темный  шрифт  и  светлый  фон  или 

наоборот.  

22



Особое внимание к деталям. Каждый элемент должен быть тщательно подготовлен: 
все рисунки очищены от лишних надписей, диаграммы подписаны и т.п., чтобы вам не 
приходилось объяснять, что и где изображено.  

На  слайдах  используется  шрифт  не  менее  24-28  кегль.  Цвет  текста  допускается 
использование не более двух один для заголовков, второй для основного текста.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  виде  защиты  индивидуального 
проекта.

2.7. Критерии оценивания индивидуального проекта
1.  Планирование  и  раскрытие  плана,  развитие  темы.  Высший  балл  ставится,  

если  учащийся  определяет  и  четко  описывает  цели  своего  проекта,  дает  
последовательное  и  полное  описание  того,  как  он  собирается  достичь  этих  целей,  
причем  реализация  проекта  полностью  соответствует  предложенному  им  плану.

2.  Сбор  информации.  Высший  балл  ставится,  если  персональный  проект  
содержит  достаточное  количество  относящейся  к  делу  информации  и  ссылок  на  
различные  источники.

3.  Выбор  и  использование  методов  и  приемов.  Высший  балл  ставится,  если  
проект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  определенным  автором,  причем  
выбранные  и  эффективно  использованные  средства  приводят  к  созданию  итогового  
продукта  высокого  качества.

4.  Анализ  информации.  Высший  балл  по  этому  критерию  ставится,  если  
проект  четко  отражает  глубину  анализа  и  актуальность  собственного  видения  идей  
учащимся,  при  этом  содержит  по-настоящему  личностный  подход  к  теме.

5.  Организация  письменной  работы.  Высший  балл  ставится,  если  структура  
проекта  и  письменной  работы  (отчета)  отражает  логику  и  последовательность  
работы, если  использованы  адекватные  способы  представления  материала  (диаграммы,  
графики,  сноски,  макеты,  модели  и  т.  д.).

6.  Анализ  процесса  и  результата.  Высший балл  ставится,  если  учащийся  
последовательно  и  полно  анализирует  проект  с  точки  зрения  поставленных  целей,  
демонстрирует  понимание  общих  перспектив,  относящихся  к  выбранному  пути.

7. Личное участие. Считается вбольшей  степени  успешной  такая  работа,  в  
которой  наличествует  собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  активное  
взаимодействие  с  участниками  и  потенциальными  потребителями  конечного  продукта  
и,  наконец,  если  ребенок  обнаружил  собственное  мнение  в  ходе  выполнения  проекта.

2.8. Перечень примерных тем проектов 

1.  Возможности развития туризма в нашем городе.
2. Возможность развития экологического туризма в нашем городе.
3. География международного туризма. Основные центры, перспективы развития.
4. Оценка атрактивности ландшафтов территории (на примере моего населенного 

пункта/района).
5.  Оценка  историко-культурных  ресурсов  территории  (на  примере  моего 

населенного пункта/района).
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6.  Оценка  природно-рекреационных  ресурсов  территории  (на  примере  моего 
населенного пункта/района).

7. Оценка туристских ресурсов территории как основы для составления экскурсии 
(на примере моего населенного пункта/района).

8.  Оценка экономического потенциала территории как фактора развития туризма 
(на примере моего населенного пункта/района).

9.  Оценка  демографического  потенциала  территории  (на  примере  моего 
населенного пункта/района).

10. Туристская инфраструктура и ее значение в развитии туризма (на примере моего 
населенного пункта/района). 

Критерии оценивания:
Критерии оценивания устного ответа на дифференцированном зачете

Оценка  «5»  («отлично»)  соответствует  следующей  качественной  характеристике: 
«изложено  правильное  понимание  вопроса  и  дан  исчерпывающий  на  него  ответ, 
содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту,
-  усвоившему  взаимосвязь  основных  понятий  дисциплины  в  их  значении  для 
приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении 
и использовании учебно-программного материала;
- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 
четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.
Оценка  «4»  («хорошо»)  соответствует  следующей  качественной  характеристике: 
«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета 
ответа,  приведены  и  раскрыты  в  тезисной  форме  основные  понятия,  относящиеся  к 
предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту,
- обнаружившему  полное  знание  учебно-программного  материала,  грамотно  и  по 
существу  отвечающему на  вопрос  билета  и  не  допускающему при этом существенных 
неточностей;
- показавшему  систематический  характер  знаний  по  дисциплине  и  способному  к  их 
самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебы  и 
профессиональной деятельности.
Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,
- обнаружившему  знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме, 
необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  профессии, 
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;
- допустившему неточности  в  ответе  и  при выполнении экзаменационных заданий,  но 
обладающими  необходимыми  знаниями  для  их  устранения  под  руководством 
преподавателя.
Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,
- обнаружившему  существенные  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного 
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных 
программой заданий;
- давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы:

1. Основные источники:
1. Половкова М.В., Майсак Н.В., Половкова Т.В.: Индивидуальный проект. 10-11
классы. Учебное пособие. ФГОС, М.: Просвещение, 2019.
2.  География  10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных  организаций:  базовый 
уровень/ В.П. Максаковский. -28-е изд. -М.: Просвещение, 2022. — 416 с.

Дополнительные источники
1. География  для  колледжей:  учебник  и  практикум  для  среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.]; под редакцией А. В. Коломийца, 
А. А. Сафонова. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. — 
362 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-16137-3.  —  Текст  : 
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  — 
URL: https://urait.ru/bcode/530520 

2. География мира. Базовый и углубленный уровни: 10—11 классы: учебник для 
среднего общего образования / А. В. Коломиец [и др.];  ответственные редакторы А. В. 
Коломиец, А. А. Сафонов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2023.  — 360 с.  — (Общеобразовательный цикл).  — ISBN 978-5-534-15652-2.  — Текст: 
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: 
https://urait.ru/bcode/509295 

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
4.   Образовательный портал http://www.cde.ru/  
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