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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(с одним профилем подготовки) (профиль «География»).  

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: Государ-

ственная итоговая аттестация входит в блок «Б3.Государственная итоговая аттестация». 

1.3 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

• государственного экзамена; 

• защиты выпускной квалификационной работы. 

1.4 Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

• геология; 

• картография с основами топографии; 

• общее землеведение; 

• география почв с основами почвоведения; 

• физическая география материков и океанов; 

• общая экономическая и социальная география; 

• экономическая и социальная география зарубежных стран; 

• теория и методика обучения географии; 

• физическая география России; 

• экономическая и социальная география России; 

• география СНГ и Балтии. 

1.5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ООП и оцениваемые на государственной экзамене: УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

• УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, индикатором достижения которой является: 

• УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

• УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах), индикаторами достижения ко-

торой является: 

• УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

• ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федераль-
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ных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессио-

нального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения которой 

являются: 

• ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

• ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

• ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

• ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являют-

ся: 

• ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

• ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикатора-

ми достижения которой являются: 

•  ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индика-

торами достижения которой являются: 

• ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические техноло-

гии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой яв-

ляются: 
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• ОПК-7.2 Взаимодействует с представителями организаций образования, соци-

альной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

• ОПК-8.3  Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области  
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикатора-

ми достижения которой являются: 

• ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

• ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

• ПК-2.1 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода. 

• ПК-2.3 Выявляет и анализирует геологические объекты, явления и процессы на 

фоне геологического времени, закономерности образования и размещения полезных ис-

копаемых, эволюцию животного и растительного мира. 

• ПК-2.4. Выявляет взаимосвязи природных, экономических и социальных компо-

нентов в географических комплексах разного ранга. 

• ПК-2.5  Использует картографические навыки и умения для географических ис-

следований и прогнозирования развития природных и социально-экономических процес-

сов. 

• ПК-2.6 Раскрывает основные факторы и закономерности распределения почв на 

земной поверхности.  

• ПК-2.7 Владеет базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерно-

стях динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, ре-

гиональном и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров при-

родных компонентов.  

• ПК-2.8 Определяет физико-географические особенности территорий и акваторий 

на глобальном, региональном и локальном уровнях.  

• ПК-2.11 Анализирует факторы организации и эффективность деятельности от-

раслей хозяйства.  

• ПК-2.12 Выявляет особенности экономико-географического положения, при-

родно-ресурсного потенциала, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира. 

• ПК-2.13. Анализирует территориально-отраслевую структуру хозяйства регио-

нов и стран зарубежного мира. 

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами до-

стижения которой являются: 

• ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

 

1.6 Перечень результатов освоения ООП, оцениваемые на государственном 

экзамене. 
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Обучающийся должен: 

- знать:  

• основные научные понятия и специфику их использования;  

• изучение и анализ научной литературы в предметной области; 

• основные концепции и теории физической, экономической, социальной и поли-

тической географии; 

• методики, методологии, парадигмы, подходы географии; 

• систему географических наук, пограничных наук; 

• основные научные школы в географии; 

• основные представители классов минералов и типов горных пород; 

• распространенные руководящие формы ископаемых организмов; 

• экзогенные и эндогенные процессы, их причины и результаты; 

• периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографиче-

ские события для каждого этапа; 

• геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона; 

• важнейшие руды и их образование; 

• основы картографии, топографии и геодезии; 

• виды, содержание и основные способы использования географических карт, 

глобусов, профилей, аэро- и космических снимков; 

• законы построения, математическую основу и основные картографические про-

екции;  

• новейшие методы получения и дешифрирования топографической и картогра-

фической информации (наземные, дистанционные методы, спутниковая навигация и др.); 

• качественный и количественный состав, структуру, особенности генезиса, эво-

люции и динамики географической оболочки Земли, геосфер Земли и их компонентов; 

• особенности строения, структуры и закономерности динамики атмосферы; 

• особенности строения, структуры и закономерности динамики гидросферы; 

• особенности строения, структуры и закономерности динамики литосферы; 

• особенности строения, структуры и закономерности динамики биосферы; 

• закономерности генезиса и динамики форм рельефа разного иерархического 

уровня; 

• основные законы географии почв; 

• основные типы почв, их свойства и особенности географического распростране-

ния; 

• генетическую классификацию почв; 

• отличительные особенности типов почв, их свойства; 

• современную политическую карту мира и важнейшие международные организа-

ции и интеграционные группировки; 

• закономерности размещения мировых природных ресурсов и проблемы ресур-

сообеспеченности и природопользования; 

• особенности демографии и географии населения мира; 

• современную географическую картину мира; 

• методологию и методику получения и переработки информации по географии; 

• методику географических исследований в физической, экономической и соци-

альной географии; 

• особенности взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона; 

• теоретические основы экономической, социальной и политической географии; 

• историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных 

регионов и стран мира; 

• характерные черты современной территориально-отраслевой структуры мирово-
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го хозяйства; 

• особенности экономико-географического положения регионов и стран; 

• географическую оценку природно-ресурсного потенциала регионов и отдельных 

зарубежных стран; 

• географическую характеристику населения регионов и отдельных зарубежных 

стран; 

• характерные особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

регионов и отдельных зарубежных стран; 

• важнейшие черты транспортной системы регионов и стран; 

• особенности внешнеэкономических связей регионов и стран; 

• особенности региональных интеграционных процессов; 

• характерные черты экономической политики зарубежных стран; 

• историю развития методики обучения географии в России; 

• место методики обучения географии в системе педагогических наук, методы, за-

дачи ее исследования и практическое значение; 

• цели школьного географического образования, его содержание и структуру, 

вклад в общее среднее образование, место в федеральном и региональном компонентах 

государственного стандарта общего образования, в федеральном базисном учебном плане 

и учебных планах разных типов школ; 

• содержание и принципы построения программ среднего географического обра-

зования, учебников и других составляющих УМК; 

• систему формируемых географических знаний и умений, их взаимосвязь, соот-

ношение и развитие в школьном предмете от курса к курсу; отражение методов географи-

ческой науки в школьном предмете; 

• современные требования к методам обучения географии с учетом источников 

знаний и характера познавательной деятельности школьников; 

• современные педагогические технологии организации познавательной деятель-

ности учащихся, их функции, методические особенности применения в школьной геогра-

фии; 

• систему традиционных и новых средств обучения школьной географии; их 

функции и дидактические особенности; 

• тенденция развития современного урока географии, урочные и внеурочные фор-

мы организации обучения и учебной деятельности; 

• традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений школьни-

ков; формы и виды контроля, критерии оценки и дифференцированного подхода к уча-

щимся при проверке результатов обучения предмету; 

• суть краеведческого принципа обучения географии, его отражение в програм-

мах, учебниках и пути реализации в учебном процессе; 

• способы оборудования географического комплекса в школе: кабинета, геогра-

фической площадки, краеведческого уголка или музея, экологической тропы; 

• модели осуществления интеграции как внутри предмета, так и между другими 

школьными дисциплинами; 

• пространственно-временное развитие природы России; 

• особенности природы России; 

• основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в пре-

делах России; 

• особенности природы разноуровненных геосистем России; 

• проявление географических законов на территории России; 

• состояние антропогенного давления на природные объекты; 
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• особенности географического положения России (геополитического, экономико-

географического, военно-стратегического и др.); 

•  принципы территориального деления России; 

• географическую оценку природно-ресурсного потенциала России и её регионов; 

• географическую характеристику населения России и её регионов; 

• специфические черты размещения и территориальной организации важнейших 

межотраслевых комплексов России; 

• факторы размещения различных отраслей хозяйства России; 

• географические особенности развития различных отраслей хозяйства России; 

• особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов Рос-

сии; 

• основные этапы формирования современной политической карты мира; 

• классификации стран ближнего зарубежья, принципы выделения социально-

экономических и геополитических регионов; 

• интеграционные и дезинтеграционные процессы характерные для стран ближне-

го зарубежья; 

• структуру и значение содружества независимых государств; 

• особенности природно-ресурсного потенциала и населения стран ближнего за-

рубежья; 

• географические особенности развития различных отраслей мирового хозяйства; 

• особенности отраслевой и территориальной структуры стран ближнего зарубе-

жья; 

- уметь:  

• пользоваться научной и справочной литературой; 

• объяснять сущность теорий, учений, концепций экономической и социальной 

географии; 

• объяснять сущность и методику географического прогноза развития физико- и 

экономико-географических процессов; 

• выбирать объекты для полевых геологических исследований и организовывать 

работу на них; 

• анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты; 

• различать топографические, общегеографические и тематические карты;  

• получать разностороннюю информацию с общегеографических и тематических 

карт;  

• графически отображать на тематических картах, топографических картах и пла-

нах количественную и качественную информацию. 

• пользоваться тематическими и топографическими картами, данными микрокли-

матических, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических наблюдений; 

• определять и прогнозировать развитие физико-географических и геофизических 

процессов в геосферах; 

• сопоставлять основные показатели природных комплексов и компонентов; 

• рассчитывать показатели, характеризующие влажность воздуха и ее динамику, 

динамику водотоков и морфометрию русла рек; 

• классифицировать облака, осадки, атмосферные явления, формы рельефа, вод-

ные объекты, биогеоценозы, природные комплексы; 

• анализировать структуру и основные параметры природных компонентов; 

• анализировать почвенные карты; 

• выбирать объекты для полевых почвенных исследований и организовывать ра-

боту на них; 
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• применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв на прак-

тике. 

• сопоставлять и анализировать демографические, социально-экономические и 

другие показатели; 

• определять уровень развития, ресурсообеспеченности и качества жизни (мира в 

целом, регионов и стран); 

• осуществлять группировку и систематизацию различных социально-

экономических явлений и процессов; 

• определять основные тенденции и направления развития мирового хозяйства; 

• объяснять сущность и методику географических исследований; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями природы, населения, отрасле-

вой и территориальной структурой хозяйства различных регионов; 

• уметь применять на практике общенаучные методы физико-географических и 

экономико-географических исследований; 

• владеть методикой составления и изложения комплексных характеристик изуча-

емых природных объектов; 

• оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и деятель-

ность людей; 

• пользоваться географическими картами, статистическими данными, геоинфор-

мационными системами, учебной, научной литературой, материалами средств массовой 

информации; 

• опираться на теоретические психолого-педагогические и методические знания 

при решении практических учебно-воспитательных задач;  

• выявлять в содержании школьного курса географии научные учения, теории, 

концепции и гипотезы; 

• планировать учебно-познавательную деятельность по географии на уроке и во 

внеучебное время; 

• ориентироваться при планировании и осуществлении учебного процесса на лич-

ность учащегося, его мотивы, познавательные интересы и способности; 

• вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 

жизни, особенности местной географии, условия обучения в классе; 

• анализировать с теоретических позиций методики обучения географии, дидак-

тики и психологии школьные программы; 

• определять образовательные, воспитательные и развивающие задачи учебного 

материала; 

• реализовывать комплексный подход к рассмотрению географических объектов и 

процессов как важное условие развития учащихся и становления их научного мировоззре-

ния; 

• анализировать методический аппарат школьных учебников, выбирать учебник 

из нескольких параллельных и рационально использовать их в образовательном процессе; 

• применять в учебно-воспитательном процессе современные средства обучения 

географии; 

• включать проблемное обучение в учебный процесс; 

• осуществлять экологическое и экономическое образование и воспитание;  

• применять в старших классах лекционно-семинарско-зачетную форму обучения; 

• разрабатывать системы проверочных вопросов и заданий, в том числе в тексто-

вой форме, диагностировать результаты обучения; 

• сочетать передачу учащимся готовой информации с организацией их самостоя-

тельной деятельности, в том числе исследовательской; 
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• создавать индивидуальные планы обучения для отдельных учеников или групп, 

осуществлять дифференцированный подход к ним в рамках урока, экскурсии, внекласс-

ной работы; 

• организовывать работу школьников на местности по изучению родного края (его 

природы, населения, хозяйства), вести занятия на экологической тропе, в музейно-

экскурсионной среде; 

• оценивать состояние и качество географической среды своей местности; 

• вести внеклассную работу по географии, быть организатором экскурсионно-

туристской работы в школе; 

• заниматься самообразованием, пополнять свои познания из разнообразных ис-

точников географической информации (в том числе из интернет-ресурсов) и путем обмена 

опытом с коллегами; 

• вести научно-исследовательскую работу по методике обучения географии в це-

лях совершенствования учебного процесса, что должно способствовать творческому ха-

рактеру деятельности учителя; 

• обобщать передовой педагогический опыт; 

• организовать педагогический эксперимент; 

• формулировать и выражать собственную позицию, аргументировать и отстаи-

вать собственное мнение; 

• анализировать пространственно-временное состояние разноуровненных 

геосистем России; 

• проводить сравнительный анализ развития процессов пространственно удален-

ных геосистем (ПТК); 

• выявлять черты сходства и развития геосистем (ПТК), объясняя тому причины; 

• давать геоэкологические оценки объектам изучения.  

• пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными си-

стемами; 

• определять уровень ресурсообеспеченности регионов России; 

• рассчитывать коэффициенты специализации регионов России; 

• определять тенденции социально-экономического развития регионов России; 

• анализировать стратегии и территориальные схемы социально-экономического 

развития региона; 

• оценивать природно-ресурсный потенциал регионов и стран современного мира; 

• сопоставлять между собой основные демографические и социальные показатели; 

• выделять специфические черты важнейших межотраслевых комплексов; 

• понимать факторы размещения различных отраслей хозяйства, роль в междуна-

родном разделении труда стран ближнего зарубежья; 

• анализировать и сопоставлять особенности экономической и социальной гео-

графии стран ближнего зарубежья; 

• пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными си-

стемами; 

- владеть:  

• системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в контек-

сте современных концепций; 

• основами географического мышления, географической культуры, географиче-

ского языка; 

• научными терминами при описании географических явлений и процессов; 

• различными методологиями анализа географической информации; 

• навыком прогнозирования развития экономико-географических процессов на 

основе знаний теорий, концепций, гипотез; 
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• навыками полевых и камеральных исследований; 

• основами фациального и минералого-литологического анализа; 

• навыками построения и анализа геологических разрезов, профилей и других 

графических материалов; навыками ориентирования на земной поверхности; 

• основными методами и приемами работы с геодезическими приборами и топо-

графической съемки местности (компасной, буссольной, теодолитной, мензульной, глазо-

мерной, нивелирования – физического, тригонометрического, геометрического и т. д.); 

• навыками определения по картам пространственно-временных взаимосвязей 

между объектами картографирования; 

• навыками дешифрирования и анализа аэрофото- и космических снимков земной 

поверхности.  

• методами научного анализа и описания физико-географических процессов, яв-

лений и объектов;  

• навыками чтения географических карт; 

• навыками выполнения расчетно-графических работ (построение графиков, схем, 

определение морфометрии русел, озерных котловин, показателей влажности и атмосфер-

ных процессов  и т. п.); 

• навыками построения тематических карт, комплексных профилей, схем; 

• способами презентации физико-географической информации; 

• научными терминами при описании явлений и процессов образования, строения 

и распространения почв; 

• способами представления информации о почве; 

• навыками полевых и камеральных исследований почв;  

• навыками построения и чтения почвенных разрезов, профилей и карт; 

• навыком выявления индивидуальных черт территорий разного иерархического 

уровня; 

• навыком выявления общих черт при сравнении территорий разного иерархиче-

ского уровня; 

• навыками анализа развития географических процессов на различных территори-

ях; выявления особенностей развития исследуемых территорий; 

• навыками чтения географических карт и анализа статистических данных; 

• навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, постро-

ение графиков, схем и т. п.); 

• методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; 

• навыками составления и анализа таблиц, диаграмм, графиков, климатограмм, 

комплексных профилей. 

• методами научного анализа экономико-географических процессов и явлений; 

• научного описания экономико-географических процессов и явлений, чтения гео-

графических карт и статистических данных; 

• навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, постро-

ение графиков, диаграмм, картосхем и т. п.); 

• навыками построения тематических карт; 

• способами представления и демонстрации экономико-географической информа-

ции. 

• приемами научной организации своего труда в кабинете географии при подго-

товке к урокам и в процессе их проведения, во внеклассной работе; 

• навыками структурирования учебной информации, вычленения из содержания 

ключевых знаний, имеющих системообразующее значение; 

• стратегиями проектирования учебного процесса исходя из поставленных целей и 

прогнозирования развития познавательной деятельности учащихся; 
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• методиками соединения обучения географии с жизнью, обсуждения на уроках 

актуальных событий внутренней и внешней жизни страны и мира; 

• методиками отбора средств, методов и технологий обучения, форм организации 

учебной деятельности школьников в соответствии с целями урока и требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимся образовательных программ; 

• представлением о различных приемах работы с географической картой. 

• методами педагогического исследования и анализа их результатов; 

• владеть навыками работы с литературными и картографическими источниками 

для получения информации; 

• навыками комплексного анализа природы регионов разного иерархического 

уровня; 

• методами экологического мониторинга для оценки экологического состояния 

региона; 

• навыками построения контурных карт. 

1.7 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ООП и оцениваемые при защите выпускной квалификационной работы: 

УК-1, УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3.  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

• УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

• УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.  

• УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

индикаторами достижения которой является: 

• УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах), индикаторами достижения ко-

торой является: 

• УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

• ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессио-

нального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-
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ем информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения которой 

являются: 

• ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

• ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

• ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов.. 

• ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являют-

ся: 

• ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

• ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикатора-

ми достижения которой являются: 

•  ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся. 

• ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

• ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, индика-

торами достижения которой являются: 

• ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические техноло-

гии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой яв-

ляются: 
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• ОПК-7.2 Взаимодействует с представителями организаций образования, соци-

альной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

• ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

• ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательно-

го процесса. 

• ОПК-8.3  Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области  
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикатора-

ми достижения которой являются: 

• ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организа-

ции в целях повышения эффективности её функционирования. 

• ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является: 

• ПК-2.1 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода. 

• ПК-2.2 Ориентируется в научных теориях и концепциях современной географии. 

• ПК-2.4 Выявляет взаимосвязи природных, экономических и социальных компо-

нентов в географических комплексах разного ранга.  

• ПК-2.15 Способен видеть географический облик современного мира в единстве 

и многообразии.   

ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами до-

стижения которой являются: 

• ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

 

1.8 Перечень результатов освоения ООП, оцениваемые при защите ВКБР. 

Обучающийся должен: 

- знать:  

• образовательные программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС 

ООО; 

• современные информационные технологии при решении комплексных задач в 

областях организации и управления образовательными учреждениями и их структурными 

подразделениями; 

• возможности образовательной среды для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

• систематизированные теоретические и практические данные для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

- уметь:  
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• применять знания фундаментальных теорий к объяснению практического мате-

риала; 

• руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

• использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

•  проектировать образовательные программы; 

- владеть:  

• навыками преподавания географии с использованием современных методов и 

технологий обучения; 

• пониманием сущности и социальной значимости будущей профессии, готовно-

стьюк  реализации профессиональных функций; 

• навыками решать задачи, требующие анализа педагогической ситуации и выбора 

правильного решения. 

• навыками владения понятийно-категориальным аппаратом в области географи-

ческих наук и теории и методики обучения географии. 

 

1.9 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 за-

четных единиц (324 часа): 

 

№ Индекс/Наименование  

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена «Геогра-

фия, теория и методика обучения географии» 
216 6 

2.  Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 108 3 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ            

АТТЕСТАЦИИ 

 

Прием государственного экзамена проводится государственной экзаменационной 

комиссией - ГЭК (далее - комиссия). В состав комиссии включаются не менее 4 человек, 

из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами – представителями ра-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятель-

ности, остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

БГПУ и (или) иных организаций и (или) научными работниками БГПУ и (или) иных орга-

низаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. ГЭК возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Срок проведения ГИА устанавливается БГПУ с учетом необходимости завершения 

ГИА не позднее, чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения образо-

вательной программы обучающимся в организации.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного аттестацион-

ного испытания БГПУ утверждает расписание государственных аттестационных испыта-

ний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения госу-

дарственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и дово-

дит расписание до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, сек-

ретарей ГЭК, руководителей ВКБР.  

При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапами госу-

дарственного экзамена продолжительностью не менее 7 календарных дней, перерыв меж-



16 
 

  

ду государственным экзаменом и защитой ВКБР продолжительностью не менее 14 кален-

дарных дней. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. Студенты обеспечи-

ваются программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для подго-

товки условия, проводятся консультации.  

Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых 

для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе 

ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, программы государственных экза-

менов, экзаменационные бланки, протоколы). 

При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем 

комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результа-

та его ответа. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутство-

вавшими на заседании комиссии членами ГЭК. 

Председатель предметной комиссии ГЭК раскладывает на столе все экзаменацион-

ные билеты в присутствии членов ГЭК. 

Экзаменационные билеты итогового экзамена по отдельной дисциплине разраба-

тываются кафедрой, которая осуществляет учебный процесс по данной дисциплине, на 

основе программы ИГА и утверждаются деканом факультета и (или) работодателем.  

Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои 

ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы эк-

заменационного билета делается на специальных проштампованных листах – экзаменаци-

онных бланках.  

В аудиторию по одному приглашаются студенты. Одновременно в аудитории мо-

жет находиться не более пяти экзаменующихся. Студенты берут билет, называют его но-

мер, получают  экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов.  

На подготовку студентам предоставляется не более 1 часа, на ответ по билету – до 

30 мин., на ответы на вопросы экзаменационной комиссии – 10 мин., о чем студенты зара-

нее предупреждаются. 

Перед началом ответа студент обязан найти и приготовить необходимые карты. 

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность 

студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании ответа выпускника на 

вопросы билета и дополнительные вопросы членов и председателя ГЭК. 

Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа 

выпускника и фиксирует его в своем рабочем бланке. 

В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя, 

председателем предметной комиссии заполняется экзаменационная ведомость. В ведомо-

сти на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется 

простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закреп-

ляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии чле-

нов ГЭК.  

Итоги работы ГЭК студентам сообщает ее председатель - оглашает выставленные 

оценки. Выставленные оценки не пересматриваются.  

Все решения ГЭК оформляются протоколами, которые хранятся в деканатах и по 

истечении пяти лет передаются на хранение в архив БГПУ. 

 

Выпускная квалификационная бакалаврская работа 
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Выпускающая кафедра ежегодно разрабатывает тематику ВКБР и осуществляет за-

крепление тем за научными руководителями не позднее 10 сентября текущего учебного 

года. Перечень примерных тем ВКБР обсуждается на заседании кафедры и утверждается 

ученым советом факультета не позднее 01 октября текущего учебного года. 

Заведующий кафедрой доводит до сведения обучающихся тематику ВКБР с указа-

нием предполагаемых научных руководителей по каждой теме не позднее чем за 6 меся-

цев до даты начала ГИА. 

Студент имеет право выбрать одну из заявленных и утвержденных ученым советом 

факультета тем. Закрепление темы за студентом осуществляется на основании личного 

заявления студента на имя заведующего кафедрой, на которой работает научный руково-

дитель ВКБР. 

Решение кафедры о закреплении темы за студентом оформляется протоколом, в ко-

тором фиксируются следующие позиции: утверждение темы ВКБР (в том числе корректи-

ровка темы), назначение научного руководителя ВКБР.  

Студент имеет право предложить собственную тему ВКБР, согласованную с науч-

ным руководителем. Выбор темы обосновывается. При рассмотрении инициативной темы 

ВКБР студента кафедра имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии 

студента, переформулировать тему. 

Декан факультета издает представление об утверждении тем ВКБР студентов и назначе-

нии научных руководителей, консультантов не позднее 20 октября текущего учебного го-

да. В представлении указываются тема ВКБР, научный руководитель. На основании пред-

ставления факультета не позднее 30 октября издается приказ по БГПУ об утверждении 

тем ВКР на текущий учебный год. 

Студент, не выбравший тему ВКБР в установленный срок, не допускается к сдаче 

экзаменов и зачетов в текущем семестре. 

Существенное изменение темы бакалаврской ВКБР, а также замена научного руко-

водителя ВКБР, допускаются только в случае уважительной причины с повторной проце-

дурой утверждения на всех уровнях не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты за-

щиты. Изменение темы, замена научного руководителя согласовывается с заведующим 

кафедрой и оформляется представлением декана факультета. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной ра-

боты, научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подго-

товки выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его 

сроков, докладывать об этом заведующему кафедрой. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ 

на выпускающей кафедре должна быть организована предзащита выпускных квалифика-

ционных работ. На предзащите в обязательном порядке должны присутствовать студенты, 

их научные руководители и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой. 

Число членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комис-

сии по предзащите является заведующий кафедрой либо его заместитель. В случае если 

студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной причине или 

по результатам предзащиты получил отрицательное решение комиссии по предзащите, он 

не допускается к защите выпускной квалификационной работы.  

В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите по уважи-

тельной причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой дополнительно 

назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента.  

Обучающийся обязан представить окончательный вариант ВКБР научному руково-

дителю не менее чем за три недели до назначенной даты защиты ВКБР. Научный руково-

дитель проверяет ВКБР и составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКБР. В случае выполнения ВКБР несколькими обучающимися руководитель 

ВКБР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКБР. Отзыв 

научного руководителя прилагается к ВКБР. 
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Получение отрицательного отзыва научного руководителя не является препятстви-

ем к представлению ВКБР на защиту. Обучающийся должен быть ознакомлен  с отзывом 

руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКБР. 

ВКБР подлежит обязательному нормоконтролю, порядок прохождения которого 

определен СМК СТО 7.3-2.5.12 – 2013. ВКБР передается нормоконтролеру после провер-

ки и подписания работы научным руководителем. 

ВКБР в обязательном порядке проверяется на объем заимствования в системе «Ан-

типлагиат» в соответствии с СМК СТО 7.3-2.5.12 – 2014. Отчет об объеме заимствования 

прилагается к ВКБР. 

Оформленная ВКБР, подписанная обучающимся, научным руководителем, кон-

сультантом  и нормоконтролером  на титульном листе брошюруется и представляется 

обучающимся  вместе с отчетом на объем заимствования, отзывом научного руководителя 

и (или) рецензией на ВКБР заведующему кафедрой не позднее, чем за пять календарных 

дней до защиты ВКБР, который на основании представленных документов оценивает го-

товность ВКБР и решает вопрос о допуске к защите. 

Заведующий кафедрой  расписывается на титульном листе о допуске ВКБР к защи-

те. Данный вариант ВКБР является окончательным и не подлежит доработке или замене. 

В случае если ВКБР была представлена позже установленного срока, то она  до-

пускается к защите только при наличии уважительных причин, подтвержденных докумен-

тально. 

ВКБР вместе с сопроводительной документацией передаются секретарю ГЭК не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКБР. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке. 

Защита проводится в соответствии с расписанием работы ГЭК, которое должно быть до-

ведено до сведения студентов не позднее, чем за 30 календарных дней до начала первого 

государственного аттестационного испытания. На одно заседание ГЭК выносится защита 

не более 16 работ. 

Присутствие научного руководителя ВКБР обязательно. Все присутствующие мо-

гут задавать вопросы по содержанию работы и участвовать в обсуждении.  

Защита работы проводится в форме публичного доклада, сопровождаемого муль-

тимедийной презентацией продолжительностью не более 15 минут с последующим об-

суждением. Общая продолжительность защиты ВКБР – не более 30 минут. 

При проведении защиты ВКБР на каждого студента-выпускника секретарем комис-

сии заполняется протокол с указанием темы ВКБР, научного руководителя и перечня во-

просов, заданных студенту в ходе защиты ВКБР. Каждый протокол подписывается пред-

седателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК. 

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работна заседании ГЭК 

включает несколько этапов. 

Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКБР, тему 

работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя.  

Председатель передает слово секретарю ГЭК, который  осведомляет членов комис-

сии о наличии отзыва руководителя.  

Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКБР. 

После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с пред-

ложением задавать вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на постав-

ленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопро-

са. Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления 

всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступ-

ления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы. 
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Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проста-

вить оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защи-

та, порядок которой аналогичен предыдущей защите. 

Результаты защиты ВКБР определяются путем открытого голосования членов ГЭК 

на основе оценок: 

- научного руководителя за качество ВКБР, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКБР; 

-  рецензента за ВКБР в целом, учитывая степень обоснованности выводов и ре-

комендаций, их новизны и практической значимости; 

- членов ГЭК за содержание ВКБР, ее защиту, включая доклад, ответы на замеча-

ния рецензента и вопросы присутствующих.  

Результаты защиты бакалаврской ВКБР оцениваются на закрытом заседании ГЭК 

по окончании защиты отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно» простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос председа-

теля засчитывается за два голоса. Отметки объявляются в день защиты после оформления 

протокола заседания ГЭК. 

ГЭК решает вопросы о рекомендации: 

− полученных в ходе выполнения ВКБР результатов к практическому 

использованию и/или апробации; 

− отдельные работы для публикации в сборниках студенческих научных работ к 

участию в конкурсе ВКБР (всероссийском, областном,  региональном);  

− вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника в 

магистратуре. 

После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по защи-

те выпускных квалификационных бакалаврских работ, в аудиторию приглашаются все 

студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные бака-

лаврские работы. Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты 

выпускных квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются. 

Итоговая оценка за ВКБР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную 

ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех 

присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКБР в установленный срок  по неуважи-

тельной причине  или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обу-

чающиеся из числа инвалидов, не прошедшие процедуру защиты ВКБР в установленный  

для них срок или получившие оценку «неудовлетворительно», отчисляются из БГПУ с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме за-

щиты ВКБР, имеют право повторно защищать ВКБР после внесения дополнений, исправ-

лений, доработки, но не более двух раз, не ранее чем через 10 месяцев и не позднее пяти 

лет после срока не пройденной обучающимся защиты ВКБР. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть уста-

новлена иная тема ВКБР. 

По результатам защиты ВКБР ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации (степени) «Бакалавра» по направлению подготовки и выдачи документа о 

высшем профессиональном образовании. 

После окончания работы ГЭК ВКБР фиксируется в журнале регистрации курсовых 

и ВКБР, с указанием полученной выпускником  оценки. ВКБР могут принять участие в 

конкурсе ВКБР. 
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3 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Показатели и критерии оценивания на государственном экзамене 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» вы-

ставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин в их значе-

нии для приобретаемой профессии, проявившем творческие способности в понимании, 

изложении и использовании программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 

программного материала, успешно выполнивший предусмотренные программой задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» вы-

ставляется студентам, показавшим систематических характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной 

деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по про-

фессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знако-

мый с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при вы-

полнении экзаменационных заданий, но обладающим знаниями для их устранения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ста-

вится студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

3.2 Показатели и критерии оценивания на при защите ВКБР 

Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКБР, если актуальность темы 

обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современ-

ных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ 

классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подхо-

дов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Про-

демонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и ко-

личественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обос-

нована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурирован-

но и логично. Грамотно используются картосхемы, рисунки и таблицы. Студент способен 

принимать участие в научно-практической дискуссии по результатам выполненной рабо-

ты. Приводит убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры обще-

ния с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководи-

теля и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний. 

Оценка «хорошо» ставится, в случае если актуальность темы обоснована доста-

точно полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными 

незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций 

позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и про-

анализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован доста-

точно широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в реше-

нии практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в 

целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и ка-

кое практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и 

форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами ко-
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миссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответ-

ствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную ра-

боту не содержат замечаний или имеют незначительные замечания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность темы недостаточно 

полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы, однако недостаточно четко. 

Использованы отдельные литературные источники. Анализ имеющихся в литературе под-

ходов и концепций выполнен на недостаточно высоком уровне. Собранная информацион-

ная база имеет отдельные недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет 

полностью ответить на вопросы исследования. Практическая значимость результатов ра-

боты раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не 

всегда изложен логично и структурировано. Использование картосхем, рисунков и таблиц 

имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов 

или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно 

обоснованы. Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководи-

теля и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и перечень 

недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКБР, если акту-

альность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использо-

вана неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литерату-

ре подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умения-

ми и навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значи-

мость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет 

оценить практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстра-

тивного материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к 

выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность вы-

ступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецен-

зия на выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о 

несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.  

 

4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень примерных вопросов для государственного экзамена: 

Физическая география 

Геология: 

1. Закономерности образования и распределения полезных ископаемых Земли. 

 Важнейшие полезные ископаемые Амурской области. 

2.   Геохронология и стратиграфия. Последовательность геологических событий. 

      Основные этапы развития Земли.                

Картография с основами топографии: 

3. Географическая карта, ее свойства, функции и основные элементы. Масштаб карты. 

4. Компас, способы ориентирования на местности, ориентировочные углы (азимут, 

румб, дирекционный угол). 

Общее землеведение: 

5. История географической науки. Географическая наука в современной России, веду-

щие научные центры и ученые. 

6. Климат. Процессы и факторы климатообразования. Климатическое районирование 

Земли по А.Б. Алисову. 

7. Атмосфера Земли. Общая циркуляция атмосферы. Циклоны и антициклоны.  

8. Литосфера, ее строение. Динамика литосферных плит. 
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9. Планетарный рельеф суши и дна Мирового океана. Элементы, типы и формы релье-

фа. Общие закономерности формирования форм рельефа. 

10. Воды суши, их виды. Река и речной бассейн: гидрологические и геоморфологиче-

ские показатели. Типы питания рек. 

11. Географическая оболочка, ее состав и структура, качественное своеобразие и зако-

номерности. Биосфера. Ноосфера. 

12. Дифференциация географической оболочки на природно-территориальные ком-

плексы. Понятие о ландшафте. 

Физическая география материков и океанов: 

13. Физико-географическая характеристика Северной и Средней Европы, геоэкологиче-

ские проблемы региона.   

14. Природныегеосистемы Центральной Азии. Роль отечественных ученых в исследо-

ваниях природы. 

15. Физико-химические свойства и особенности циркуляции поверхностных вод океа-

нов. 

16.  Рельеф дна Мирового океана  

17. Физико-географическая характеристика Африки. Субконтиненты и физико-

географические страны. 

18. Физико-географические страны в пределах Кордильер Северной Америки и сравни-

тельная характеристика их природных условий 

19. Комплексная характеристика геосистем Антарктиды. Исследование материка. 

20. Внеандийский (Равнинный) Восток Южной Америки: физико-географические стра-

ны в их пределах, сравнительная характеристика их природных условий. 

Физическая география России: 

21. Плейстоценовый этап развития природы России. Основные этапы плейстоцена и 

голоцена. Выражение природных процессов плейстоцена и голоцена в современной 

структуре природы России.  

22. Сравнительный анализ влияния тектоники на формирование рельефа Восточно-

Европейской, Западно-Сибирской равнин и Средне-Сибирского плоскогорья.  

23. Сравнительный анализ складчатых геосинклинальных поясов в пределах террито-

рии России: Урало-Монгольский, Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский.  

24. Климатические особенности зимнего и летнего периода на территории России. Кон-

тинентальность климата.  

25. Зонально-провинциальная структура природы России. Понятия: секторность, азо-

нальность, экстразональность.  

26. Зонально-провинциальные особенности природы Арктики. Особенности теплообо-

рота и влагооборота.  

27. Физико-географическая характеристика Уральской горной страны. Анализ факто-

ров, обусловливающих природные особенности региона. Заповедники. 

28. Физико-географическая характеристика Дальнего Востока. Анализ факторов, обу-

словливающих природные особенности региона. Заповедники.  

География почв с основами почвоведения: 

29. Почва - особое природное образование. Факторы почвообразования. Методы изуче-

ния почв. 

30. Географические закономерности распространения почв Амурской области. Антро-

погенное воздействие на почвенный покров Амурской области. 

Экономическая и социальная география 

Общая экономическая и социальная география: 

1. Методы экономико-географических исследований и их классификация. ГИС в эко-

номической географии. 

2. Основные учения, теории и концепции в экономической и социальной географии. 
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3. Природные ресурсы, их классификация и оценка. География одного из видов при-

родных ресурсов мира (по выбору студента). 

4. Политическая карта мира и основные этапы ее формирования.  

5. География населения мира. Типы воспроизводства населения и теория демогра-

фического перехода. Расселение населения. География религий. 

6. География мирового металлургического комплекса. Ведущие отрасли и металлур-

гические центры мира. 

7. География мировой топливной промышленности и электроэнергетики. Нетрадици-

онная энергетика. 

8. География мирового машиностроения. Ведущие отрасли и машиностроительные 

центры мира.  

9. География мирового сельского хозяйства. Основные черты и факторы размещения 

одной из отраслей (по выбору студента).  

10. Транспортная система мира. География одного из видов транспорта мира (по выбо-

ру студента).  

11. Всемирные экономические связи и их виды. География мирового туризма.  

Экономическая и социальная география России: 

12. Экономическое районирование России. Социально-экономические типы регионов 

России.  

13. ТЭК России: территориально-отраслевая организация и проблемы развития. Гео-

графическая характеристика одной из отраслей электроэнергетики (по выбору студен-

та) 

14. География населения России: геодемография, национальный состав, расселение.  

15. Транспортная освоенность территории России. География одного из видов транс-

порта (по выбору студента). 

16. Северо-Западный экономический район: ЭГП, роль в экономике страны, отрасли 

специализации. Санкт-Петербург – экономический, культурный и туристический 

центр России. 

17. Северо-Кавказский экономический район: географические факторы развития.  

18. Нефтегазохимический комплекс Западной Сибири: значение, территориальная ор-

ганизация. 

19. Дальневосточный федеральный округ: особенности экономико-географического 

положения. Территориальная структура хозяйства и контактные структуры.  

20. Природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока России: экономико-

географическая характеристика. 

Экономическая и социальная география зарубежных стран: 

21. Интеграционные процессы в мире. Региональные интеграционные группировки. 

Европейский союз: цели, проблемы и перспективы развития. 

22. Социально-экономическая типология стран мира. Новые индустриальные страны. 

23. Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств СНГ и 

Балтии (по выбору студента).  

24. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства развивающихся 

стран. ЭГХ Индии или Бразилии (по выбору студента). 

25. Основные черты географии населения и хозяйства стран Латинской Америки. 

26. Основные черты географии населения и хозяйства стран Зарубежной Азии. 

27. Основные черты географии населения и хозяйства стран Африки. 

28. Основные черты географии населения и хозяйства Австралии и Океании. 

29. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства развитых стран. 

ЭГХ США, Германии или Японии (по выбору студента).  

30. Экономико-географическая характеристика КНР. Территориально-отраслевая 

структура хозяйства. 
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Теория и методика обучения географии 

1. Разнообразие средств обучения географии и их классификация. 

2. Методы исследования в методике обучения географии.  

3. Современные методы обучения географии. 

4. Значение краеведческого принципа в преподавании географии и его реализация. 

5. Формирование системы знаний о природном комплексе и географической оболоч-

ке. 

6. Понятие «Содержание географического образования» и его компоненты. 

7. Современный этап в разработке школьной географии, разнообразие программ для 

общеобразовательных учреждений. 

8. Государственные образовательные стандарты первого и второго поколения по гео-

графии.  

9. Методы обучения географии, их классификация по источникам знаний и характеру 

познавательной деятельности учащихся. 

10.  Характеристика отдельных методов устного изложения. Дидактические требова-

ния к ним. 

11.  Методика обучения географии как наука. Важнейшие проблемы исследования. 

Связь методики обучения географии с другими науками и практикой школы. 

12.  Учебник географии, его роль и функции в учебном процессе. Периодизация в со-

здании школьных учебников по географии. 

13.  Сравнительная характеристика научного содержания и структурных компонентов 

учебников по курсам физической географии. 

14.  Сравнительная характеристика научного содержания и структурных компонентов 

учебников по курсам экономической и социальной географии.  

15.  Психолого-педагогические основы обучения географии. Основные психологиче-

ские концепции и их реализация в практической деятельности учителя географии. 

16.  Проблемное обучение как технологический подход к обучению географии. Про-

блемный урок. 

17.  Географическая карта как источник знаний и средство наглядности. Методика ра-

боты с картой. 

18.  Урок географии, его структура. Современные требования к нему. Типология уро-

ков географии. 

19.  Разнообразие форм организации урока (лекции, семинары, конференции и пр.), их 

роль в учебном процессе. 

20.  Экскурсия – одна из форм обучения географии. Методика проведения. 

21.  Понятия и представления в содержании школьной географии; пути их формирова-

ния. 

22.  Формирование картографических знаний в школьной географии. 

23.  Формирование геолого-геоморфологических знаний в школьных курсах геогра-

фии. 

24.  Формирование системы климатологических знаний в школьных курсах географии. 

25.  Формирование системы гидрологических знаний в школьных курсах географии. 

26.  Проверка и контроль результатов обучения географии. 

27.  Полевой практикум по школьной географии. Методика проведения практических 

работ на местности. 

28.  Исторические этапы становления теории и методики обучения географии. 

29.  Использование новых педагогических технологий в обучении географии.  

30. Изучение географии своей области. 
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5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-

рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

Разработчик: Алексеева Т.Г., кандидат географических наук, доцент 

 

6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2023/2024 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023/2024 учебном го-

ду на заседании кафедры географии (протокол № 5 от 31 мая 2023 г.). В РПД внесены сле-

дующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: 23 

 

Исключить: Включить: 

12. Экономическое районирование России. 

Социально-экономические типы регио-

нов России.  

13. ТЭК России: территориально-отраслевая 

организация и проблемы развития. Гео-

графическая характеристика одной из 

отраслей электроэнергетики (по выбору 

студента) 

14. География населения России: геодемо-

графия, национальный состав, расселе-

ние.  

15. Транспортная освоенность территории 

России. География одного из видов 

12. Экономическое районирование России. 

Изменение АТД России в 1990-2000-е 

годы.  

13. ТЭК России: территориально-

отраслевая организация и проблемы 

развития. Географическая характери-

стика одной из отраслей электроэнер-

гетики (по выбору студента) 

14. География населения России: геодемо-

графия, национальный состав, расселе-

ние.  

15. Транспортная освоенность территории 

России. География одного из видов 
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транспорта (по выбору студента). 

16. География металлургического комплек-

са России. 

17. География машиностроительного ком-

плекса России. 

18. Дальневосточный федеральный округ: 

особенности экономико-

географического положения. Террито-

риальная структура хозяйства и кон-

тактные структуры.  

19. География Центрального экономическо-

го района России. 

транспорта (по выбору студента). 

16. География металлургического ком-

плекса России. 

17. География машиностроительного ком-

плекса России. 

18. Дальневосточный федеральный округ: 

особенности экономико-

географического положения. Террито-

риальная структура хозяйства и кон-

тактные структуры.  

19. География Центрального экономиче-

ского района России. 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2024/2025 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2024/2025 учебном го-

ду на заседании кафедры географии (протокол № 5 от 16 мая 2024 г.).  

 

 


