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Применение моделирования в обучении 
географии в условиях реализации 
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В работе рассматриваются подходы к моделированию в образовательной деятель-
ности на примере географического содержания с возможностью использования этих 
подходов в других предметных областях с целью формирования метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы общего образования.
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Географическое образование сегодня должно ориентироваться 
на приклад ные задачи, что соответствует представлениям информа
ционного общества, где поиск, получение, переработка и использова-

ние информации могут рассматриваться как образовательная деятельность [3]. 
Результаты сравнительных данных по выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ 

в 2015 г. в Московской области позволяют утверждать, что наиболее слабым зве-
ном в подготовке школьников является работа с источниками информации и ме-
тодами ее получения. Выпускники затрудняются систематизировать и анализи-
ровать данные таблиц, картосхем, диаграмм, моделей; определять по графикам 
тенденции развития явлений и процессов в определенных пространственновре-
менных рамках, то есть сложности вызывают вопросы, требующие интеграции 
знаний из разных курсов и анализа полученной информации [5].

В условиях реализации ФГОС перед педагогами поставлена основная за-
дача — соблюдение требований к результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы основного общего образования, где уме-
ние самостоятельно определять цели своего обучения, создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач, формирование компетентности в области использо-
вания информационнокоммуникационных технологий есть важная состав
ляющая метапредметных требований [7].

В ноябре 2015 года были представлены новые экзаменационные модели за-
даний для итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
при выполнении которых обучающиеся должны уметь работать с источниками 
информации и владеть методами ее получения. Например, такие: «…используя 
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географические знания, напишите краткое сочинениерассуждение, в котором вы-
разите своё мнение о том…». Построение такого типа заданий ОГЭ определяет 
новые требования к проведению практических работ, которые комплексно форми-
руют УУД и предметные знания.

Педагоги средней школы сталкиваются с рядом организационных и мето-
дических проблем, одной из которых является отсутствие конкретных мето-
дик, приемов, технологий по организации процесса формирования метапред-
метных умений.

К наиболее эффективному способу достижения комплексного формирова-
ния у школьников личностных результатов, универсальных учебных действий 
и предметных знаний можно отнести моделирование в обучении географии, 
которое отображает сущность пространственновременных взаимосвязей 
и взаимодействий реально существующих явлений и процессов в статиче-
ской, динамической, картографической, графической и других формах.

Применение моделирования позволяет учителю: организовывать поэтап-
ный процесс обучения, направленный на развитие у школьников необходимых 
учебных действий для самостоятельной работы с различными информацион-
ными источниками, электронными средствами (справочноинформационны-
ми системами); использовать мультимедийные технологии; повышать моти-
вацию и творческую активность; усиливать интеграционную составляющую 
обучения, чтобы в дальнейшем обучающиеся смогли применять полученный 
опыт в других областях [6]. 

Непременным условием формирования универсальных учебных дейст
вий посредством моделирования является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапах проектирования 
и создания модели, включая его осмысление и рефлексию результатов дея-
тельности обучающихся.

Рассмотрим пять основных этапов формирования универсальных учеб-
ных действий посредством моделирования в обучении географии: диагности-
копрогностический; этап планирования учебной деятельности по созданию 
географических моделей; опытноэкспериментальный этап создания геогра-
фических моделей; аналитический этап создания географических моделей 
и этап представления результатов обучения. 

Основной задачей первого, диагностикопрогностического этапа, являет-
ся разработка целевых ориентиров, включающих систематизацию научного 
знания из разных областей методики преподавания и методологических ис-
следований, обобщение передового педагогического опыта педагогов. Основ-
ным направляющим компонентом данного этапа можно назвать выявление 
индивидуальных способностей обучающихся, их желание и умение учиться, 
определение ориентиров в дальнейшем образовании.

На данном этапе происходит развитие личностных качеств учащегося, ко-
торые обеспечивают как ценностносмысловую ориентацию школьников, так 
и их ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Роль учителя на данном этапе определяется его умением использовать 
диалог и дискуссию в обучении, развивать тенденцию к индивидуальному 
выбору школьниками форм и содержания собственного обучения, включать 
школьников в процесс деятельности, которая будет способствовать значитель-
ному сближению педагогов и учеников. 

На втором этапе планирования учебной деятельности по созданию геогра-
фических моделей, основными задачами являются: отбор содержания школьного 
географического образования; а также использование различных методов, тех-
нологий обучения и форм учебной деятельности, таких как учебный практикум, 
проектная деятельность, внеурочная деятельность, учебная географическая игра, 
которые позволяют формировать познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные УУД, необходимые для планирования учебнопознавательной деятельности 
и взаимодействия между участниками образовательного процесса.

Роль учителя заключается в консультировании обучающихся по отбо-
ру содержания, организация индивидуального, индивидуальногруппового, 
группового направления их деятельности, предложении идеи, высказывании 
предположений, а также в наблюдении и контроле за работой учеников.

Следует отметить, что на этом этапе особое внимание уделяется развитию 
у обучающихся как познавательных, регулятивных, так и коммуникативных 
универсальных учебных действий, таких как:

– самостоятельное выделение и формулирование цели учебной деятель-
ности по созданию модели;

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

– структурирование знаний;
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
– понимание роли и места географической науки в системе научных дис-

циплин;
– владение основами научных географических знаний (теорий, концеп-

ций, принципов, законов и базовых понятий);
– умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений.
Необходимо выделить особую группу универсальных учебных действий 

(УДД) логического характера, которая направлена на:
– развитие умений анализировать объекты с целью выделения признаков;
– синтез знаний — составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
– установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;



Теория и методика естественнонаучного образования 103

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверж-
дений;

– выдвижение гипотез и их обоснование [1; 4; 8].
При решении учебных задач в ходе создания географических моделей 

происходит развитие таких УУД, как постановка и решение проблемы:
– формулирование проблемы;
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера [1, 4, 8].
Следует учитывать то, что деятельность, направленная на моделирование, ос-

новывается на установлении связей между учебной деятельностью в ходе выпол-
нения работы и опытом обучающихся. В этой связи выпускнику основной школы 
легче воспринимать и осмысливать этапы работы над созданием модели. 

Развитие универсальных учебных действий регулятивного характера 
обеспечивает успешную организацию работы по созданию моделей на всех 
этапах. К таким УУД относят:

– целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

– планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана действий;

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик; 

– коррекцию — внесение необходимых дополнений;
– оценку — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения [1; 4; 8].
Регуляция обучающегося своей деятельности может стать основой раз-

вития таких действий, как:
– выбор средства для работы над созданием географической модели;
– планирование и выполнение действия; 
– определение промежуточных и конечных результатов, возможных ошибок.
Итогом является построение в логической последовательности всех учеб-

ных действий по созданию моделей:
1)	 определение источников необходимой информации для реализации 

учебной деятельности по созданию географических моделей;
2)	 определение типа модели;
3)	 определение способов сбора и анализа информации (по составлению 

модели, систематизации элементов модели, по обработке статистических дан-
ных, картографическому анализу и т. д.);

4)	 определение способа представления результатов;
5)	 установление процедур и критериев оценки результатов географиче-

ского моделирования;
6)	 распределение задач (обязанностей) между членами рабочей проект-

ной группы (если работа групповая) по разработке географической модели;
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Третий этап формирования УУД посредством создания географических мо-
делей — опытноэкспериментальный, где за основу взяты географические зна-
ния для создания моделей, такие как внешний облик географического объекта; 
свойства географических объектов и явлений, структура и состав географических 
объектов явлений и процессов, размещение географических объектов в прост
ранстве, связи в географических процессах и явлениях.

По мере систематизации географического материала решаются задачи 
по определению конечного продукта моделирования: сбор и уточнение ин-
формации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, экспери-
менты и т. п.), мозговой штурм и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 
выполнения работы; выбор оптимального варианта создания модели; поэтап-
ное выполнение учебных задач по созданию географической модели. 

Задача школьников: поэтапная деятельность по созданию географических 
моделей. Задачи учителя: наблюдение, осуществление косвенного руковод-
ства деятельностью по созданию географических моделей.

Особое значение в ходе работы по созданию географических моделей при-
обретает развитие коммуникативных универсальных учебных действий, кото-
рые обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-
имодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К таким УУД 
относятся следующие:

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение функций участников, способов взаимодействия;

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбо-
ре информации;

– разрешение конфликтов — выявление проблемы, поиск и оценка 
альтер нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;

– управление поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка его 
действий);

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации [1; 4; 8].

Преимущества совместной работы в группах: 
– изменяется к лучшему характер взаимоотношений между учащимися 

(они начинают лучше понимать друг друга);
– самокритичность; учащийся, имеющий опыт совместной работы 

со сверстниками, начинает более точно оценивать свои возможности, лучше 
себя контролирует;

– у учащихся формируется умение организовать общение, умение слу-
шать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конф
ликтные ситуации, умение работать в группе [1; 4; 8].
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Все вышеперечисленные универсальные учебные действия в равной сте-
пени получают свое развитие на этапах деятельности: опытноэксперимен-
тальном и аналитическом. 

Для аналитического этапа создания географических моделей характерна 
оценка проведенной работы и формулировка основных выводов. На этом эта-
пе обучающиеся оформляют результаты деятельности по созданию географи-
ческих моделей, анализируют полученную информацию. 

Основной задачей данного этапа является определение типа модели, соот
ветствующего определенному географическому содержанию, а именно [2]:

– модели облика географического объекта;
– модели свойств, процессов, состава географических объектов и явлений;
– модели связей географических объектов и явлений;
– модели размещения географического объекта в пространстве, в том 

числе прогностические [2].
Учитель анализирует результаты деятельности обучающихся. В ходе ана-

литического этапа школьники учатся оценивать проделанную работу по соз-
данию моделей и формулируют основные выводы.

На последнем, пятом, этапе представления результатов создания геогра-
фических моделей основной задачей является установление формы органи-
зации учебной деятельности. Такими формами могут быть: защита учебных 
проектов; выставка учебных достижений; круглый стол; конференция. 

Представление результатов деятельности может быть установлено тради-
циями школы, учителем географии. Обучающиеся готовят отчет о ходе рабо-
ты по созданию географических моделей с объяснением полученных резуль-
татов (включая анализ причин получения отрицательных результатов). 

На данном этапе важно отметить такое универсальное учебное действие, 
как рефлексия. Рефлексивнооценочная деятельность обучающихся предпо-
лагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности в ходе геогра-
фического моделирования.

Деятельность, направленная на выполнение заданий по созданию геогра-
фических моделей, способствует воспитанию индивидуальной ответствен-
ности за принимаемое решение, формированию всех блоков УУД и является 
инструментом формирования творческой активности обучающихся. 

При определении успешности пройденного «пути» использования мо-
делирования в обучении географии полагаем, что самой значимой оценкой 
для школьника является общественное признание состоятельности (успеш-
ности, результативности) его деятельности. Любой уровень достигнутых ре-
зультатов обучающимися должен поощряться учителем, так как положитель-
ная мотивация, направленная на успех, создает условия для развития продук-
тивной деятельности. 
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N.N. Solodukhina

The Use of Modeling in the Teaching Geography 
in the Conditions of Implementation of Federal State Educational Standard 

of Basic General Education

The article considers the approaches to modeling in educational activity by the exam-
ple of geographic content, with the possibility of use these approaches in other subject areas 
with the aim to forming metasubject results of mastering the basic educational programs of ge
neral education.
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