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1. Общие указания 

Специфика изучения учебного предмета обусловлена формой обучения 

обучающихся, ее местом в подготовке специалиста среднего звена и 

временем, отведенным на освоение учебной дисциплины рабочим учебным 

планом.  

Процесс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в 

аудиторной форме (практические занятия) и время, выделенное на 

внеаудиторное освоение учебной дисциплины, в том числе и на 

самостоятельную работу студента.  

Практические занятия предусмотрены для закрепления теоретических 

знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных проблем учебной 

дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения 

учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.  

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического 

материала, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-

обобщающим мероприятиям.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны:  

− изучить материал практических занятий в полном объеме по разделам 

учебной дисциплины;  

− выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу; 

− продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за 

учебной дисциплиной во время мероприятий текущего и промежуточного 

контроля знаний.  

Посещение практических занятий для студентов является обязательным.  

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:  

− освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским 

учреждением,  

− по распоряжению декана, приказ по вузу об освобождении в связи с 

участием в внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,  

− официально оформленное свободное посещение занятий.  
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Пропуски отрабатываются независимо от их причины.  

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в 

тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации 

пропуска. Пропущенные практические занятия отрабатываются в виде 

устной защиты практического занятия во время консультаций по 

дисциплине.  

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в 

форме устного опроса на практических занятиях, тестового контроля, 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

2. Методические рекомендации по изучению лекционного курса 

 Содержание программы основывается на основных положениях и задачах 

предмета «География». Все разделы разбиваются на темы, раскрывающие 

более подробно изучаемый вопрос. 

3. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 

предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы 

обучающихся на протяжении всего курса.  

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо 

вопросу изучаемой темы; 

 - фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и 

выводы; 

 - выполнение контрольных работ; 

 - работу с тестами.  

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется: 

 - внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия;  
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- прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 

 - составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;  

- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки; 

 - если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и 

зафиксировать их в тетради. 

 Все письменные задания выполнять в рабочей тетради. Практические 

занятия развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы по 

решению конкретных задач. 

 Порядок проведения практического занятия  

1. Вводная часть: - сообщение темы и цели занятия, - актуализация 

теоретических знаний, необходимых для работы с оборудованием, 

осуществления эксперимента или другой практической деятельности.  

2. Основная часть: - разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности, - проведение инструктажа, - 

ознакомление со способами фиксации полученных результатов, - проведение 

экспериментов или практических работ.  

3. Заключительная часть:  

- обобщение и систематизация полученных результатов,  

- подведение итогов практического занятия и оценка работы студентов. 

 Развернутая беседа – наиболее распространенная форма практических 

занятий. Она предполагает подготовку всех обучающихся по каждому 

вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы; 

 выступления обучающихся (по их желанию или по вызову преподавателя) и 

их обсуждение; вступление и заключение преподавателя.  

Под рефератом понимается письменная работа. Реферат зачитывается на 

практическом занятии автором, а может быть и предварительно прочитан 

обучающимися. Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них 

имеет свои достоинства. Работа над подготовкой реферата требует 

длительного времени: две – четыре недели. Контрольные (письменные) 
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работы часто практикуются на практических занятиях в виде тестирования и 

развернутых письменных ответов на проблемные вопросы. На них может 

быть отведено от 15 минут до 90 минут. Тема работы может быть сообщена 

обучающимся заранее, а иногда и без предупреждения по одному из пунктов 

плана текущего практического занятия.  

Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех 

обучающихся по определенному разделу дисциплины. Содержание работ 

анализируется преподавателем на очередном занятии, что имеет целью  

активизировать последующую подготовку обучающихся  к практическим 

занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа практического занятия продолжается обычным порядком.  

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся в рамках освоения общеобразовательного 

учебного предмета СОО.01.11 ГЕОГРАФИЯ . 

Самостоятельная работа студентов реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и 

практических занятиях путем проведения экспресс-опросов по конкретным 

темам, тестового контроля знаний, составления схем, заполнения таблиц; 

 2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, при выполнении индивидуальных заданий;  

3) в библиотеке, дома. 

 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разнообразны: 

 - подготовка и написание рефератов, докладов; 

 - подбор и изучение литературных источников.  

- составление тематических тезаурусов;  

- подготовка устных сообщений;  

 - изготовление санитарных бюллетеней с практическими рекомендациями;  

- создание электронных презентаций; 

 - оформление практических работ и формулировка выводов;  

- составление схем.  



 6 

Формы контроля самостоятельной работы:  

- оценка выполнения практического задания; 

 - контрольная работа;  

- устный опрос;  

- анализ и оценка результатов тестирования; 

 - защита рефератов презентаций, 

 санитарных бюллетеней;  

- письменный опрос с использованием индивидуальных маршрутов. 

5. Методические рекомендации по составлению конспекта или плана к 

тексту учебника 

1. Прочитайте текст учебного материала медленно по абзацам или 

смысловым фрагментам текста.  

2. Вычлените в прочитанном существенное, для этого решите, как можно 

было бы озаглавить текст абзаца. 

 3. Перескажите существенную часть изложенного в тексте своими словами. 

 4. Запишите кратко содержание текста. Писать следует четко, аккуратно, 

применяя общепринятые сокращения и обозначения. В конспект могут быть 

включены рисунки опытов, приборов с поясняющими записями к ним, 

заменяющие текст схемы и таблицы. Дополнительные примеры и выводы. 

 5. Познакомьтесь с заданиями, помещенными в тексте или в конце 

параграфа, и мысленно решите, готовы ли вы к их выполнению, что нужно 

еще раз посмотреть в тексте или уточнить у учителя.  

Правила написания доклада (сообщения)  

1. В библиотеке выбери литературу по теме. 

 2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов.  

3. Составь план доклада (систематизация полученных сведений, выводы и 

обобщения). 

 4. При оформлении доклада используй рисунки, схемы и др. 

 Время для зачитывания доклада – 5 минут, для выступления с сообщением - 

3 минуты.  
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6. Методические рекомендации по выполнению реферата  

Язык реферата должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой.  

Структура реферата.  

1) Титульный лист (заполняется по единой форме).  

2) Оглавление (на отдельной странице). Указываются названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата. 

3) Введение. Аргументируется актуальность исследования, т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 

Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками, 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Обязательно 

формулируются цель и задачи реферата.  

4) Основная часть. Подчиняется собственному плану, что отражается 

в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части 

может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала.  

5) Заключение. Последняя часть научного текста. В краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования.  

6) Приложение. Может включать графики, таблицы, расчеты.  

7) Библиография (список литературы). Указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Названия книг 

располагаются по алфавиту с указанием их выходных данных.  

Требования к оформлению реферата: 

1) Реферат пишется на белой бумаге стандарта А-4, с 

расположением текста только с одной стороны листа.  

2) Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц 

для печатного варианта.  
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3) Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при 

этом рекомендуется использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер 

шрифта – 14 пт, с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: 

слева – 3 см, справа – 1,5, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется 

в середине нижней строки в районе колонтитула. Счет нумерации ведется с 

титульного листа, на котором цифры не проставляются.  

4) В тексте не допускается сокращение названий, наименований 

(за исключением общепринятых аббревиатур.  

 

Примерный перечень тем для рефератов 

1. Географические представления в эпоху Возрождения. 

2. Христофор Колумб и его проект. 

3. Морской путь Васко да Гама. 

4. Кругосветное путешествие Магеллана. 

5. Пиратские экспедиции XVI-XVIII вв. 

6. Викинги и их походы. 

7. История возникновения географических карт, первые карты. 

8. Знаменитые походы Ермака. 

9. Путешествия Ивана Москвитина. 

10. Открытия Семена Дежнева. 

11. Экспедиции И.И. Беринг 

12. Геологическое строение и полезные ископаемые своего района, 

экологические проблемы, связанные с их добычей и переработкой 

13. Геология, рельеф и полезные ископаемые Урала (Западной или 

Средней Сибири, Кавказа или другой физико-географической страны) 

14. Карстовые формы рельефа на Урале 

15. Криогенная морфоскульптура и ледниковые формы рельефаРоссии 

16. Радиационный и тепловой баланс географической оболочки и Среднего 

Урала 

17. Циркуляция атмосферы и характер погоды по регионам России 

18. Климат и воды Урала (Средней Азии, Западной Сибири, Забайкалья 

или другой физико-географической страны) 

19. Характеристика озер и болот своего района 

20. Ландшафтная картосхема лесного парка (ООПТ) и методика ее 

составления 

21. Высотная поясность Урала (Кавказа, Тянь-Шаня, Алтая, Саянских гор, 

гор Тывы или другого горного района) 



 9 

22. Физико-географическая характеристика гор Северо-Восточной Сибири 

23. Влажные тропические леса Земли и экологические проблемы данной 

природной зоны. 

24. Ледниковые периоды Земли и их влияние на климат (рельеф, почвенно-

растительный покров) Северной Америки и Евразии. 

25. Национальные парки, особенности их размещения (материк по выбору) 

и физико-географическая характеристика территорий. 

26. Сравнительная характеристика высотной поясности Альп и Гималаев. 

27. Экологические проблемы национальных парков США и Канады. 

28. Эндемики растительного и животного мира материка и физико-

географические закономерности их размещения (материк по выбору). 

 


