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выдвинутой нами гипотезы. Чтобы спланировать эффективную работу по 
формированию учебных действий моделирования необходимо выяснить, 
насколько данное действие сформировано у учащихся. 

Использование метода моделирования поможет решить ряд задач, а 
именно: развить самостоятельное мышление, воображение, речь, строить 
высказывания, производить анализ характеристик объекта, позволит ребятам 
свободно общаться друг с другом, проявлять критичность и самокритичность, 
свободно выражать своё мнение.  Поэтому моделированию необходимо больше 
уделять внимания на уроках по предмету «Окружающий мир». Это подготовит 
их к изучению географии, в процессе познания которой используются самые 
разнообразные виды моделей. С другой стороны, модели и работа с ними 
способствуют формированию познавательных универсальных учебных 
действий. 
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Исследовательская деятельность школьников – это деятельность, 

связанная с решением творческих, исследовательских задач, предполагающая 
наличие этапов научной исследовательской работы: формулировку проблемы 
исследования, постановку цели и задач исследовательской работы, выдвижение 
гипотезы, подбор инструментария для ее проверки и т.д. Главным результатом 
исследовательской деятельности школьников является открытие ими новых 
знаний, формирование умения экспериментировать, обобщать, делать выводы. 
Важным инструментом в формировании исследовательских умений школьников 
служат универсальные учебные действия (УУД), рассматриваемые как 
совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его 
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способность к самостоятельному освоению новых знаний и практических 
действий. УУД носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности, преемственность всех уровней образовательной 
деятельности, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее предметного содержания. Они обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающихся [1,3]. В процессе нашего исследования 
инструментом формирования исследовательских умений школьников были 
практико-ориентированные задания. 

В процессе проработки заданий учитывался ряд принципов: научности, 
наличие у заданий коммуникативной направленности, доступность, 
последовательность [2]. К практико-ориентированным заданиям предъявлялись 
следующие требования: в основе задания должна лежать проблема; должна быть 
смоделирована ситуация из практики или из жизни; деятельностный характер 
задания, т.е. применение разного рода действий, в первую очередь 
мыслительного (познавательного) характера; задание должно включать 
индивидуальную и коллективно-исследовательскую деятельность; результаты 
решения задачи фиксируются; завершается выполнение задания рефлексивными 
действиями учеников (таблица 1). 

Таблица 1 
Практико-ориентированные задания, применяемые в формировании 
исследовательских умений обучающихся на основе познавательных 

универсальных учебных действий 
УУД Компоненты универсальных 

учебных действий 
Типовые практико-

ориентированные задания, 
направленные на формирование 

исследовательских умений 
Познавательные Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 
Задания на выстраивание стратегии 
поиска решения задач 

Информационный поиск, знаково-
символические действия, структу-
рирование знаний 

Задания на нахождение отличий, 
сравнение, поиск, упорядочивание, 
создание логической цепочки 

Произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания (устного и 
письменного) 

Задания на поиск информации из 
разных источников, задачи на 
проведение эмпирического 
исследования 

Смысловое чтение текстов 
различных жанров, извлечение 
информации в соответствии с 
целью чтения 

Задания на проведение 
теоретического исследования, 
задачи на смысловое чтение 
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Рефлексия способов и условий 
действия, контроль за ними и их 
оценка 

Задания на составление схем-опор, 
работа с планом, тезисами, 
конспектами, составление и 
расшифровка схем, диаграмм, 
таблиц, работа со словарями и 

Коммуникатив-
ные 

Способность действовать с учетом 
позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия 

Задания на понимание возможности 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; на 
готовность к обсуждению 
различных точек зрения и выработке 
общей (групповой) позиции; на 
умение устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор 

Умение работать в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и учителя 

Задания на умения устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; на 

 
Практико-ориентированные задания нацелены на то, чтобы сформировать 

у школьников познавательные УУД: 
- умение сравнивать; 
- умение создавать модели схематически и выделять те характеристики, 

которые имеют для объекта существенное значение; 
- умение находить источники информации; 
- умение осуществлять анализ и оценку достоверности 

результатов.Рассмотрим несколько примеров. 
Тема урока - «Литосферные катаклизмы». Цель - объяснить правила 

поведения во время литосферных катастроф. Критерии оценки - ученики 
разрабатывают правила поведения человека во время стихийных бедствий.  

Задание: используя рисунок, установите правила поведения во время 
землетрясения, если оно застало людей в помещении. 

 

 
 
Контекстная задача «Стихийные природные явления». 
Природные процессы, которые не связаны напрямую с деятельностью, 

могут влиять на жизнь людей. Их называют природными явлениями или 
природными катастрофами. Хуманы не могут предсказать точные сроки и 
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интенсивность своих атак. В письме от Плиния Йосита к Тациту он рассказывает 
о смерти своего дяди Плиния Старшего и о том, каким ужасным был день. 
Черные камни начали падать из-за жары. Огромный столб огня поднялся после 
того, как из горы начали вырываться языки пламени. Ночь в этом районе была 
настолько темной, что тележки бросали из стороны в сторону, черепица падала 
с домов, обелиски рушились. Один из них был сожжен лавовыми плавниками, 
другой затоплен, а третий покрыт многометровым слоем раскаленного пепла и 
камней. Тысячи людей погибли. 

Задание: 
1. Каким образом текст относится к природному явлению? В чем причина 

этих явлений? 2. В какое время это произошло? 3. Какие города исчезли из-за 
этого природного явления? 4. Почему они не нашли останки кошки во время 
раскопок одного из древнейших городов, пострадавших от этого явления? Куда 
они делись? Обсудите этот факт. 5. Как называется гора? Каково его 
местоположение? 6. Есть ли в этом районе другие горы, подобные этой? Если да, 
расскажите им, что вы о них знаете.  

Задачи - парадоксы. Пример: «Почему географы всего мира называют 
Австралию зеленым континентом планеты, 
несмотря на то, что более половины этого 
континента занято зонами пустынь и саванн?»  

Задачи с опорой на жизненный опыт. 
Пример: перед вами план местности. Нужно 

представить, что вы планируете приобрести здесь 
участок земли. Где и по какому критерию вы 
осуществите свой выбор? Как бы стали 
использовать и что бы на нем изменили? Если вы 
примете решение о строительстве дома рядом с 
рекой, каким будет ваш выбор места для его 
возведения? 
          Задание-исследование. Пример: осуществите 
практическое исследование при помощи опыта с 
использованием стакана воды, который будет 
наглядно подтверждать, тот факт, что атмосферное давление существует. 
Зафиксируйте полученные результаты и выводы. Если налить воду в стакан, а 
сверху накрыть его листом бумаги, после чего расположить так, что бы дно 
стакана оказалось вверху и удерживать ладонью лист, в этом случае 
вода..............., таким образом воздух давит на............и прижимает его к стенкам 
стакана. 

Творческие задачи (конструирование, моделирование, проектирование). 
Пример: «Разработка активной модели вулкана», «Модель создания 
гипотетического континента», «Модель Солнечной системы», «Модель 
экогорода».  
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Все представленные практико-ориентированные задания нацелены на 
развитие у учеников навыков коммуникации, умении осуществлять 
исследование, развивают мышление, речь, воображение и способствуют 
повышению интереса к изучаемому предмету. 
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В последнее время многие учителя географии стали замечать падение 

интереса у школьников к этому учебному предмету. Школьники относятся к 
нему как к второстепенному или даже ненужному предмету. Однако география 
является предметом, роль и место которого четко закреплены во ФГОС. Именно 
поэтому возникает необходимость в развитии и повышении у школьников 
познавательного интереса к предмету [1]. 

Для развития познавательного интереса школьников можно использовать 
различные методы и формы обучения на разных этапах урока. Среди таких 
способов необходимо выделить технологию дифференцированного обучения, 
направленную на учет особенностей мышления, сферу интересов, уровень 
познавательного интереса и развития ребенка [2]. 

На основе исследований С. Л. Рубинштейна выстроены истоки технологии 
дифференцированного обучения. Ученым было сказано, что любое внешнее 
воздействие всегда опосредуется внутренними особенностями человека. Иными 
словами, школьник на уроке усвоит именно то, на что настроен, и столько, 
сколько способен усвоить. 

Существует несколько форм дифференцированного обучения, однако 
уровневая дифференциация находит широкое применение в практике 
современной школы и достаточно легко может применяться учителями на своих 
уроках [3]. 
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