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с этой темой (ассоциации). 3. По мере того, как 
возникают идеи, необходимо устанавливать свя-
зи между ними (логические цепочки).

Прием технологии развития критического 
мышления — составление синквейна — на стадии 
закрепления материала, позволяет описывать 
суть понятия или осуществлять рефлексию.

В заключение следует отметить, что совре-
менные технологии экологического образова-
ния — это целостная система экологического 
воспитания. Применение их в учебном процес-
се вырабатывает умения и навыки системного 
мышления, пробуждает у учащихся стремление 
к поиску новых идей, побуждает к творчеству и 
коллективному взаимодействию, способствует 
формированию готовности к собственному опти-
мальному взаимодействию с природой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ:
ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гарный Александр Анатольевич

Аннотация. Работа посвящена описанию опыта использования практико-ориентированных заданий 
на уроках географии. Автор определяет условия подбора заданий проблемного и поискового характера, 
задачи преподавания учебных предметов, которые успешно решаются с использованием названного 
типа заданий, описывает виды разнообразных по содержанию заданий практико-ориентированного 
характера, созданных и используемых в индивидуальной педагогической практике. Значимость 
представленного опыта подтверждается результатами его апробации на заседании республиканской 
творческой группы учителей географии в государственном учреждении образования «Академия 
последипломного образования».

Мир стремительно изменяется, и эти измене-
ния в обществе инициируют  изменения в образо-
вательном процессе, его роли. Современному че-
ловеку необходимо владеть компетенциями, что 
позволят жить и успешно работать в постоянно 
меняющемся и насыщенном проблемами мире. 
Так что сегодня образование направлено уже не 
на передачу полного объема знаний, а на разви-
тие отдельных компетенций. 

Особое внимание при подготовке урока необ-
ходимо уделять подбору заданий проблемного 
и поискового характера, которые предусматри-
вают необходимость комплексного применения 
знаний и умений учащимися. Важное место зани-
мает проблема обеспечения учебной мотивации 
обучающихся с целью освоения ими не только 
системы знаний, умений и навыков, но еще и 
учебных действий по их приобретению и примене-
нию. Соответственно, главной задачей деятель-
ности педагога становится мотивация учащихся 

на проявление их собственной инициативы и 
самостоятельности. Формирование конкуренто-
способности учащегося является приоритетной 
задачей современной школы. Выпускник должен 
уметь ставить конкретные цели и достигать их, 
эффективно общаться, решать проблемы, возни-
кающие в современном информационном и по-
ликультурном мире. Все это должно послужить 
отправной точкой для реализации способностей 
и возможностей учителя и ученика. Но для этого 
все участники образовательного процесса долж-
ны стать более мобильными, оперативными, ком-
петентными. 

Под мотивацией процесса обучения понима-
ют стимулирующее воздействие на активность 
обучаемого. Е.П. Ильин в своей работе «Мотива-
ция и мотивы» сумел объединить многообразие 
точек зрения на природу и свойства мотивов де-
ятельности людей, а также обосновал положение 
С.Л. Рубинштейна о том, что мотивы составляют 
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ядро личности человека.
Термин практико-ориентированные задания

в последнее время все чаще употребляют в ме-
тодической литературе и рассматривают как 
задания, направленные на применение знаний 
учащимися на деле — в конкретной жизненной 
ситуации, — приводящие к накоплению ими опы-
та деятельности.

На основании работ А.В. Хуторского и 
собственного педагогического опыта была 
проведена систематизация и классификация 
практико-ориентированных заданий, которые 
я использую в педагогической деятельности 
(рисунок).

 За время работы над темой опыта была раз-
работана система практико-ориетированных за-
даний, которая стала основой для составления 
электронного сборника дидактических материа-
лов «Практико-ориентированные задания по кур-
су «География Беларуси». Все задания сборника 
разделены на тематические блоки в соответствии 
с названиями тематических разделов учебного 
пособия. Созданная навигация электронного ди-
дактического пособия позволяет быстро перейти 
к теме определенного урока. Пособие находится 
в открытом доступе на странице персонального 
сайта http://geo.ihb.by/Материалы_к_урокам.htm 
в разделе «9 класс «География Беларуси».

Задания практико-ориентированного харак-
тера, созданные и используемые мною, разноо-
бразны по своему содержанию:

1. Задания-парадоксы. Парадоксальность — 
неожиданность, непривычность, противоречи-
вость себе, исходным посылкам, общепринятому, 
традиционному взгляду. Задания-парадоксы со-
стоят из двух частей, которые противоречат друг 
другу. В рамках мотивации учебной деятельности 
данные задания отличаются своей проблемно-
стью. Учеников чаще притягивают и манят не-
известность, загадочность задания, трудность 
решаемой задачи, парадоксальность изучаемого 
материала.

2. Задания, в основе которых заложена науч-
ная гипотеза (теория). Роль учителя в данном 
случае сводится к раскрытию сути гипотезы (те-
ории), а задача ученика — высказывание своего 
суждения, обоснование её научно-практическо-
го значения. Данный вид заданий направлен на 
формирование у учащихся основных географиче-
ских знаний и развитие практических умений и 
навыков, имеющих прикладную значимость в их 
жизни и будущей профессиональной деятельно-
сти.

3. Задания-диспуты, позволяющие в процес-
се ведения спора высказать ученикам свои раз-
личные мнения с необходимой аргументацией. 

Рисунок. Классификация практико-ориентированных заданий
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Цель диспута — поиск самостоятельного реше-
ния проблемы в споре с помощью сопоставле-
ния различных точек зрения. Использование 
данных заданий предполагает не усвоение уче-
ником отдельных друг от друга теоретических 
знаний и практических умений, а овладение ими 
в комплексе, предопределяет необходимость 
последовательного изучения содержания учеб-
ного материала и учебных задач и предполагает 
организацию интерактивного учебного сотрудни-
чества различных уровней (учитель — учащийся, 
учащийся — учащийся, учащийся — группа). При 
этом необходимо отметить, что без усвоения ба-
зового уровня теоретических знаний невозмож-
но успешно выполнить практико-ориентирован-
ные задания.

4. Задания-исследования, предполагающие 
поиск новых знаний или систематическое изы-
скание с целью установления тех или иных фак-
тов, причинно-следственных связей. Некоторые 
задания практико-ориентированного характера в 
дальнейшем могут стать основой для исследова-
тельской работы. Так, за последние три года три 
работы учащихся стали призерами на районном, 
областном и республиканском конкурсах работ 
исследовательского характера учащихся (Секция 
«География XXI века: взгляд юного исследовате-
ля»). 

5. Задания с использованием информационных 
ресурсов (видеоролики, рисунки, постеры, инфо-
графика, таблицы, графики, географические кар-
ты, обладающие большой информативностью). 
Работа с ними предполагает развитие умений 
самостоятельного извлечения дополнительной 
информации, ее сравнения, выделение главного 
и второстепенного, анализ и рефлексию. Многие 
задания аналитического характера выполняют-
ся учениками с низким уровнем успеваемости 
и подталкивают их к дальнейшей учебной дея-
тельности, что создает для них ситуацию успеха, 
который и сам ведет к усилению мотивации до-
стижений (мое педагогическое кредо «Успех по-
рождает успех»). Также необходимо отметить, что 
добиться успеха может тот учащийся, который хо-
рошо знает свои возможности. Это помогает ему 
ставить реалистичные цели. 

6. Задания с ошибками имеют репродуктив-
ный характер и применяются на этапе закрепле-
ния материала или при самостоятельной работе 
с текстом. Основная особенность использования 
данных заданий — возможность их применения 
учениками с низким уровнем мотивации. Успеш-
ность деятельности учащихся при выполнении 
таких заданий является начальным этапом в 
формировании у них стимула к дальнейшей дея-
тельности. Любой успех воодушевляет и вдохнов-
ляет ученика, а постоянно возникающее удовлет-
ворение от достигнутого результата приводит к 
удовлетворенности родом занятий.

7. Задания на составление соотношений. Основ-

ное их назначение — определение соответствия 
причин и следствий природных и социальных 
явлений и процессов в знакомой и незнакомой 
ситуации. Находя ответ на поставленный вопрос, 
обучающиеся испытывают удовольствие от ре-
зультативности своей деятельности. Как след-
ствие, у них повышаются устойчивость мотива к 
выполнению более сложных заданий в перспек-
тиве.

За время педагогической деятельности мной 
было отмечено, что на формирование учебной 
мотивации обучающихся в большей степени ока-
зывают воздействие ряд следующих видов сти-
муляции:

1. Похвала, моральное поощрение и порицание. 
2. Проблемность и привлекательность содер-

жания деятельности. 
3. Влияние успеха и неудачи («Успех порождает 

успех»). 
Считаю, что наиболее оптимальной и эффек-

тивной основой для создания и использования 
практико-ориентированных заданий на уроках 
географии являются следующие подходы: 

• системно-деятельностный (деятельностно-
       компетентностный);

• детерминистский;
• профессионально-компетентностный;
• культурологический;
• исследовательский. 

Таким образом, при использовании практи-
ко-ориентированных заданий в обучении у меня 
сложилась система работы, в основе которой 
лежат идеи технологий развивающего обуче-
ния и личностно-ориентированного обучения, а 
также общедидактические принципы обучения: 
научность, доступность, наглядность, система-
тичность и последовательность знаний, связь 
теории с практикой. На учебных занятиях моде-
лируется определенная жизненная ситуация и 
ученику предлагается действовать в ее контек-
сте, опираясь на имеющиеся у него теоретиче-
ские знания и опыт. 

Успешное использование практико-ориенти-
рованных заданий в обучении возможно только 
при совместной (интерактивной) деятельности 
педагога и учащихся. 

Использование практико-ориентированных 
заданий в процессе обучения является средством 
повышения учебной мотивации учащихся; акти-
визируя их познавательные и деятельностные 
способности, содействует развитию и раскрытию 
их творческих и индивидуальных возможностей. 
Основными факторами, определяющими и влия-
ющими на формирование положительной устой-
чивой учебной мотивации, являются: 

• содержание учебного материала, ориенти-
рованное через проблемность, парадок-
сальность, дискуссионность и визуальное 
представление на эмоциональный отклик у 
учащихся;
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• оценка учебной деятельности, которая не 
должна определяться только количественной 
характеристикой учебной деятельности уча-
щихся, а должна способствовать выделению 
положительных и отрицательных моментов 
и динамики усвоения учебного материала. 
Определенная роль оценки должна отводить-
ся выявлению причин имеющихся недостат-
ков, а не только констатации их наличия; 

• организация учебной деятельности от индиви-
дуальной к групповой; 

• стиль педагогической деятельности учителя, 
варьирующийся от демократического к авто-
ритарному.

Представление и обсуждение опыта состоя-
лось в 2019 году на заседании республиканской 
творческой группы учителей географии  в госу-
дарственном учреждении образования «Акаде-
мия последипломного образования» 3–4 апреля 

2019 года и на тематическом республиканском 
семинаре «Реализация новых подходов в практи-
ке преподавания учебного предмета „География“ 
на базовом и повышенном уровнях» в государ-
ственном учреждении образования «Академия 
последипломного образования» 18–19 апреля 
2019 года).

Полная версия опыта доступна по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1X384jwH_wvpL2_
Z9t7yXg7XLSW4-O68r/view?usp=sharing 

СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА УЧАЩИМИСЯ VI–VII КЛАССОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «МОРФОЛОГИЯ»

Войтехович Елена Владимировна

Аннотация. Работа посвящена описанию опыта по формированию системы целеполагания и 
критериев оценивания. Автор обращает внимание на то, что проблема целеполагания остаётся 
актуальной в практике работы педагога, так как именно чёткое описание цели, ориентированной на 
программу, использование критериев достижения успеха и заданий выходного контроля, опирающихся 
на разноуровневую подготовку учащихся, позволяют ориентировать весь ход обучения на признаки цели 
как на эталон, сравнивать результат, достигнутый учащимися на каждом этапе обучения, с эталонными 
признаками поставленной цели.

В современной школе умение формулировать 
цель к учебному занятию является проблемным 
не только для молодого, но и для опытного учи-
теля. Актуальность опыта состоит в том, что пра-
вильное определение цели урока и чёткое фор-
мулирование критериев успешного выполнения 
различных заданий позволяет менять ситуацию 
в образовательном процессе: сужается объём 
учебной информации до необходимого для каж-
дого участника образовательного процесса; соз-
даются предпосылки для мотивированной, целе-
направленной деятельности учителя и учащихся; 
стимулируется интерес к процессу обучения, ак-
тивизируется познавательная деятельность уча-
щихся; развивается их самостоятельность, ответ-
ственность за обучение. 

Целью опыта является повышение качества 
усвоения учебного материала учащимися при 
изучении раздела «Морфология» через исполь-
зование системы целеполагания и критериев 

оценивания видов учебной 
деятельности.  Конкретиза-
ция задач педагогического 
опыта ￼.

Предположение о том, 
что использование систе-
мы целеполагания и крите-
риев оценивания учебной 
деятельности способству-
ет повышению эффектив-
ности усвоения учебного 
материала, является веду-
щей идеей опыта. Теоретические основы целепо-
лагания ￼.

Суть опыта в том, что с помощью учебной про-
граммы и учебного пособия по предмету нами 
разработаны тематические модули по разделу 
«Морфология» для учащихся VI–VII классов, в 
основу которых легла организация совместной 
целеполагающей деятельности учителя и уча-

Символом ￼ обозначены 
материалы, доступные для 
скачивания и ознакомле-
ния, ссылки по QR-коду.

Технология и практика обучения




