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подходе и использовании методических приемов возможно вырастить настоящие 
таланты, которые готовы вносить свой вклад в развитие общества. А география и в 
частности олимпиады в этой области –  это один из ключей к познанию мира и 
развитию общества [2]. 
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Введение 
На современном этапе развития школьного образования проблема 

активности познавательной деятельности обучающихся приобретает особо 

важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования 

науки и техники, потребностью у общества в образованных людях, способных 

быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно и свободных от 

стереотипов. География – школьный предмет, позволяющий обучающимся не 

только узнавать окружающий мир, но и развивать свой творческий потенциал.  

Творческий потенциал – внутренние возможности, позволяющие 

создавать новые по замыслу культурные или материальные ценности. У каждого 

ученика есть способности и таланты. Задача учителя географии – руководить 

деятельностью школьников, чтобы они могли проявлять свои дарования, 

способствовать развитию творческих способностей, максимально вовлечь 

учащихся в процесс познания окружающего мира, способствовать 

формированию познавательного интереса к географии. А он, в свою очередь, 

формируется по двум каналам: средствами отбора информации и средствами 

включения школьников в познавательную деятельность [1]. Объясняется это 

тем, что учащиеся испытывают удовлетворенность, если в собственной 

деятельности они достигают успеха и ощущают интеллектуальное и духовное 

развитие. 

В методике обучения географии существует достаточное количество 

проблем, которые нуждаются в специальных исследованиях. Среди них 

выделяют такие, как определение в содержании предмета соотношения фактов и 

теоретических положений, проблема интеграции разветвленной системы 

географических знаний, обновление методов, средств и форм организации 

обучения и др. Внедрение подходов в обучении, внимание к развитию 

познавательной самостоятельности, творческой активности обучающихся на 

уроках географии, привели к тому, что в последние годы широкое 

распространение получили географические полевые практикумы [5]. 

Применение практикумов посильно всем учащимся и позволяет им 

показать свои знания, используя их в практических заданиях. Так, у некоторых 

подростков возникают проблемы с устными ответами на уроках. Таким 

учащимся трудно получить хорошие и отличные оценки, хотя они хорошо 

усваивают теоретический материал. Применение системы практикумов 

позволяет им компенсировать неудачи в устных ответах, поверить в свои силы и 

добиться хороших результатов. 

Специально проведенные наблюдения и беседы со школьниками 

подтверждают, что для них наиболее интересны те уроки, где они активно 

работают: выполняют задания по карте, изучают модели географических 

объектов, решают учебную проблему, обмениваются мнениями, сотрудничают в 

группе. Отмечено, что даже самое интересное объяснение учителя школьники 

оценивают ниже, чем собственную учебную деятельность. Формы проведения 
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таких уроков могут быть разнообразными: как традиционными, так и не 

традиционными [2]. На них происходит не только овладение знаниями, 

умениями и навыками, но и накопление опыта, творчества.  

Полевые практики – обязательное звено учебного процесса в системе 

современного школьного образования естественнонаучного направления. 

Полевые практики по географии направлены на расширение и углубление 

знаний обучающихся, полученных в процессе теоретического изучения 

материала [5]. 

Полевая практика проводится с целью закрепления и углубления знаний, 

умений, навыков, полученных учащимися в процессе обучения по школьной 

дисциплине «География».  

Основные задачи полевой практики: расширение и углубление знаний, 

полученных в процессе теоретических курсов, применение их на практике; 

выработка практических умений проведения наблюдений в природе, сбора и 

обработка полевого материала; развитие потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании навыков исследования природы; воспитание бережного 

отношения к природе родного края, его экологии и др. [6]. 

Основные формы работы на полевых практиках по географии: учебные 

экскурсии; топографическая съёмка местности; описание компонентов природы 

и природно-территориальных комплексов; проведение измерений и 

последующих расчетов; обработка собранного материала; самостоятельные 

наблюдения и др. [2]. 
 

Обсуждение результатов 
Познавательная и творческая активность учащихся значительно 

возрастает, если в учебный процесс включена система полевых занятий, уроков-

практикумов, экскурсий на местности. Именно в занятиях вне стен школы 

значительно расширяются рамки учебного процесса, интенсивно влияя на все 

стороны личности, включая чувственную и эмоциональную составляющие 

психики школьника. Научная географическая картина мира, возникающая в 

сознании школьника, эмоционально переживается, становится более яркой, 

насыщенной, запоминающейся, значимой, близкой. 

Каждый учитель стремится к формированию познавательного интереса, 

который способствует познанию, расширению знаний по предмету. Так в 5 

классе школьники начинают изучать географию, она достаточно сложная, с 

большим количеством практических заданий. Учащимся необходимо заучивать 

большое количество топографических знаков. Для того чтобы привить интерес к 

предмету и сделать процесс обучения интересным, можно попросить учеников 

не просто выучить топографические значки, а составить рассказ в 

топографических значках о том, что они видят по дороге из дома в школу. В 

результате это позволяет с легкостью выучить значки и посмотреть на то, что их 

окружает: двор, улица, школа. 

При изучении темы «Определение направлений, расстояний, азимутов», 

урок может проводиться во дворе школы. Перед таким занятием школьники 
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получают инструктаж, разбиваются на группы. Каждой группе или конкретно 

каждому ученику дается задание. 

Например: 

1 группа: определить направление, расстояние и азимут от школы до 

спортивной площадки. 

2 группа: определить направление, расстояние и азимут от школы до 

церкви. 

3 группа: определить направление, расстояние и азимут от школы до 

магазина. 

При закреплении темы «Способы определения расстояния на местности» 

каждому ученику может быть дано индивидуальное задание. 

Задание: произвести простейшие измерения на местности.  

ХОД РАБОТЫ: 

Измерение расстояния шагами: 

1) Отметить начало и конец дистанции. ___ шагов. 

2) Определить длину шага с помощью рулетки. ___ метров. 

3) Определить расстояние между началом и концом дистанции, умножив 

длину шага на число шагов ___ метров. 

При этом полученные результаты фиксируются в путевом листе 

(блокноте), а дома предлагается оформить в тетради аккуратно. Такая форма 

урока дает огромный результат, обучающиеся очень быстро усваивают 

материал, запоминают необходимое. Также срабатывает здоровьесберегающая 

технология, ученики находятся в движении, не засиживаются и не устают. А 

самое главное такая организация урока позволяет включить в процесс обучения 

каждого из них [1]. 

Сложность проведения таких уроков заключается в том, что организация 

практикумов требует большой предварительной подготовки учителя географии 

и учеников, глубоко продуманной организации по выполнению практической 

работы, ее оформлении и оценивании. Но результаты, которые будут достигнуты 

посредством практических работ, восполнят время, потраченное на их 

подготовку, так как с помощью их исчезают пробелы в обучении учеников, 

которые возникают на лекционных занятиях в классе. 
 

Вывод 
Таким образом, полевая практика является эффективным средством 

развития познавательной активности обучающихся. Полевые практики по 

географии направлены на расширение и углубление знаний обучающихся, 

полученных в процессе теоретического изучения материала. Они способствуют 

развитию познавательного интереса к географии как школьному предмету, дают 

наглядное представление о природных явлениях и их взаимосвязи, учат 

регистрировать факты и анализировать их, обобщать увиденное и делать 

выводы. 
 

 
 



173 

 

Литература 
[1] Активизация познавательной деятельности на уроках географии // 

МУЛЬТИУРОК URL: https://multiurok.ru/files/aktivizatsiia-poznavatelnoi-

deiatelnosti-na-urok-9.html (дата обращения: 20.02.2024) 

[2] Полевая практика школьников как средство формирования географического 

мышления // ИНФОУРОК URL: https://infourok.ru/statya-na-temu-formirovanie-

geograficheskogo-myshleniya-shkolnikov-cherez-vneurochnuyu-deyatelnost-

6680271.html (дата обращения: 24.02.2024) 

[3] Полевая практика – условие развития природоведческих познаний учащихся 

// Открытый урок 1 сентября URL: https://urok.1sept.ru/articles/537395 (дата 

обращения: 24.02.2024) 

[4] Полевые практики как обязательные составляющие экологического 

образования // Международный научно-исследовательский журнал URL: 

https://research-journal.org/archive/5-131-2023-may/10.23670/IRJ.2023.131.42 (дата 

обращения: 19.02.2024) 

[5] Полевые практикумы и их роль в формировании познавательной активности 

обучающихся на занятиях географии // ИНФОУРОК URL: 

https://infourok.ru/polevie-praktikumi-i-ih-rol-v-formirovanii-poznavatelnoy-

aktivnosti-obuchayuschihsya-na-zanyatiyah-geografii-891737.html (дата 

обращения: 27.02.2024). 

[6] Роль полевой практики в исследовательской работе школьников // 

CYBERLENINKA URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-polevoy-praktiki-v-

issledovatelskoy-rabote-shkolnikov (дата обращения: 19.02.2024). 

[7] Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10) 

классы: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014. 128с. 

[8] Сычева Г.С. Практические работы на уроках географии: полевые и 

камеральные исследования 5-6 классы. М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016. 

88 с. 
 

S u m m e r y. The article provides an analysis of the features of field practice as a means of developing 
students’ cognitive activity. 
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