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 Актуальность: Использование нетрадиционных методов обучения, на 
мой взгляд, ведет к активизации познавательной деятельности на уроках, 
обогащает, систематизирует и закрепляет знания, способствует к их 
осознанному применению. Школьник становится активным, 
заинтересованным, равноправным участником обучения. У него происходит 
отход от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет 
развить стремление к знаниям, создать мотивацию к обучению. Такая работа 
на уроке и во внеурочное время имеет большое образовательное, 
воспитательное, а также развивающее значение. При применении 
нетрадиционных методов и приемов обучения у детей развивается образное, 
систематическое и логическое мышление. Использование нетрадиционных 
подходов в преподавании географии является важным средством для 
формирования личности, гуманного отношения ко всему живому, 
творческого воспитания и развития. Задания различного содержания 
способствуют развитию познавательных психических процессов. 

   Поэтому, целью моей работы является: показать, что интерес 
учащегося к познанию нового, творческое решение научных, жизненных 
проблем – венец учебной работы школы, а систематическое решение 
познавательных разнотипных задач – средство достижений этой цели. 

Главные задачи, отсюда вытекающие: 
-показать, что познавательный интерес ведет к созданию разнообразных 

способов решения задач, новых средств поиска знаний; 
- рассмотреть основные приемы и методы, пробуждающие у учащихся 

интерес к изучению географии, которые можно применять на различных 
этапах урока, раскрыть их сущность. 

Особое внимание стараюсь уделять тем методам, средствам и формам 
обучения, которые стимулируют активную познавательную деятельность, 
развивают интерес к предмету, способствуют повышению качества 
образования. Подробнее остановлюсь на некоторых из них: 

1. Создание проблемных ситуаций 



Здесь могут быть любые задания, в которых учащийся осознает цель, но 
не знает способов ее достижения. Он оказывается в положении 
исследователя, вырабатывает мышление свободное от шаблона, выдвигает 
новые объяснения, собственные суждения, догадки, гипотезы, творчески 
подходит к познанию действительности.  

Пример задания: Какие климатообразующие факторы определяют 
климат Европы? Покажите схематически. 

В ходе решения проблемной ситуации можно предложить учащимся 
самостоятельно систематизировать материал и составить таблицу, рисунок – 
конспект, опорную схему. А дальнейшее использование опор предполагает 
управление познавательной деятельности детей, развитие у них умений 
самостоятельной работы, самоконтроля. Обучение с применением опорных 
конспектов развивает память, логическое мышление, способность к анализу, 
монологическую речь, раскрывает творческий потенциал,  индивидуальные    
способности учеников.     

2. Технология опорных конспектов 
Схемы учат выделять главное и основное, приучают отыскивать и 

устанавливать логические связи, развивают умения самостоятельной работы, 
индивидуальные способности, память, логическое мышление. Составление 
логических схем я практикую на уроках 8–10-х классов, что позволяет 
избежать многословия, учит делать выводы из полученной информации.  

Например, при изучении темы “Рельеф” в 8-м классе использую 
следующий опорный конспект, с помощью которого учащиеся объясняют, 
какие группы процессов формируют рельеф (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. 

3. Игры 
Игры не только позволяют активизировать познавательную деятельность 

учащихся, но и вызывают у них стремление к получению новых знаний. По 
времени можно проводить игры-минутки, игры-эпизоды, игры-уроки. 
Избыток игр не допустим. При разработке и определении места игр на 
уроках необходимо найти не только тему игры, но и место включения ее в 
урок, отводимое время и средства повышения познавательной активности.  

Вот некоторые примеры игровых моментов, применяемых на уроке:  
1. «Третий - лишний». Смысл задания состоит в том, что в перечень трёх 

понятий включается одно лишнее, не подходящее по смыслу. Его и нужно 
убрать. Наиболее эффективно применение в 6, 7 классах.  



Например: Амазонка, Нил, Джомолунгма. Спрашивается: «Что 
лишнее?».  

2. «Узнай силуэт». Для этой игры необходимо изготовить силуэты 
материков, островов, полуостровов, морей и т. д. По ним школьники 
определяют географический объект.  

3. «Собери карту». Контуры материков (может быть вырезанный кусок 
контурной карты), разрезаются на части.  

Задача: собрать правильно. Задание применяется при проведении КВН, 
конкурсов.  

4. «Вопрос – ответ». Целью является изучение нового материала, 
усвоение новых терминов и понятий, географических закономерностей. При 
изучении новой темы учащиеся прочитывают текст учебника, составляют по 
нему вопросы, по очереди задают их друг другу, тот ученик, которому задали 
вопрос, даёт ответ. 

5. «География на все 100». Отгадайте слова, являющиеся 
географическими понятиями, названиями, именами, в которых есть 
числительное100. 

_СТО_- сторона света (Восток)                   
_СТО_- начало реки (Исток) 
_СТО_- государство в Прибалтике (Эстония) 

4. Использование на уроке дополнительной литературы 
Всякая работа с книгой, газетой и журнальной статьей способствует 

развитию творческого воображения, аналитического мышления, 
эмоционально обогащает урок. При изучении географии невозможно 
обойтись без географических описаний в литературе.  

Например, выдержки из “Записок охотника” И.С. Тургенева: “Глянешь – 
с горы такой вид: круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, 
разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между 
ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни 
до деревни бегут узкие дорожки … Но далее, далее едете вы. Холмы все 
мельче и милые, дерева не видно…”  

Учащиеся по описанию распознают природную зону. Использование на 
уроках дополнительной литературы способствует работе мысли учащихся, 
дает возможность разнообразить формы и методы преподавания.  

Использую на уроках форму вопросов, содержание которых связано с 
литературными источниками: 

1. Определить по карте место положения таинственного острова - 
последнего пристанища капитана Немо по известным координатам 35 ю. ш., 
150 в. д. 

2. Обозначьте место крушения корабля капитана Гранта. Его координаты 
37 ю. ш., 153 в. д. 

5. Работа с картой 
Карта является одним из основных средств обучения на уроках 

географии. Система разнообразных заданий, предполагающих обращение к 
карте, позволяет мне создать условия для формирования познавательной 



деятельности учащихся на разных уровнях: репродуктивном, частично-
поисковом и исследовательском. 

Например, репродуктивный уровень предполагает проверку 
географической номенклатуры. Здесь я использую задания типа: “Покажи 
моря, омывающие территорию России”. 

Отличие частично-поискового от репродуктивного уровня заключается в 
том, что при выполнении заданий ученик должен уметь анализировать карту, 
интегрируя приобретенные географические знания с умениями работать по 
карте.  

Используемые мною задания выглядят следующим образом: “Найди по 
заданной характеристике или контуру географический объект на карте”, 
например: “Эта река – главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 
30 км от западного берега Байкала и несет свои воды на север, в море 
Лаптевых”.  

 Третий – исследовательский уровень состоит из заданий типа: “На 
основе анализа ряда карт сделать вывод, вывести закономерности о 

каком-либо географическом явлении или процессе”. Вот пример одного 
из вариантов заданий: Сравнив (сопоставив) физическую и тектоническую 
карты Казахстана, определите, на каких участках земной коры расположены 
эти формы рельефа, заполните таблицу и сделайте выводы. 

Кроме обычного показа географических объектов на карте, использую 
такую форму работы, как ответ двух учеников у карты, когда каждый из них 
задаёт вопросы по карте другому. Для определения взаиморасположения 
материков можно задать устные вопросы.  

Например, серия вопросов (можно использовать при изучении географии 
в 6 и 7 классах):  

1. Материк, омываемый водами только Индийского и Тихого океанов.  
2. Океан, не омывающий Антарктиду.  
3. Самый большой материк.  
4. Океан, который омывает Австралию с запада.  
5. Материк, который был открыт последним.  
Другими видами работ с географической картой являются: чтение, 

анализ, сопоставление карт различного содержания, составление 
характеристик карт по плану.  

Таким образом, основные средства обучения являются материалом, 
способствующим развитию мыслительной деятельности учащихся, 
формированию у них умения проводить анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификацию и другие операции, самостоятельно разбираться 
в сложных ситуациях и формулировать обоснованные выводы. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Вывод: 
 
Суть исследовательского метода обучения состоит в том, что учащийся в 

процессе работы  постигает реальные процессы, проживает конкретные 
ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений и 
конструированию новых процессов. Стимуляция интересов учащихся через 
творческие задания, требующие работы воображения и умением учащихся не 
просто озвучивать информацию,  но и защищать ее на конференциях. 

Активизировать познавательную деятельность учащихся позволяют и 
занятия во внеурочное время (подготовка к олимпиадам, конференциям, 
подготовка внеклассных мероприятий). Именно такие занятия позволяют 
учащимся углубить свои знания по предмету, дополнительно 
потренироваться в их творческом применении. Задания, используемые во 
внеурочной работе, направлены не только на развитие географических 
способностей, навыков, но и на развитие внимания, памяти, эрудиции, 
кругозора и  познавательных способностей учащихся.  

Результат своей работы вижу в следующем: 
1. Вовлечение в процесс изучения и закрепления нового материала всех 

учащихся класса. 
2. Оптимизация использования времени и применения форм и методов 

работы на уроке через подготовленные заранее опорные схемы. 
3. Повышение учебной мотивации учащихся с разным уровнем 

имеющихся знаний, умений и навыков. 
4. Оптимизация процесса восприятия учебного материала всеми 

учащимися класса независимо от их способностей. 
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