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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отличительная черта сегодняшнего общества состоит в том, что оно 

изменяется всё наиболее стремительными темпами, и по этой причине 

знания, приобретаемые обучающимися в школе, становятся 

неактуальными ранее, нежели они успевают использовать их на практике.  

География является предметом, который имеет все признаки как 

естественного,  так  и гуманитарного знания в структуре школьного курса. 

Она вбирает в себя концепцию «природа – человек – хозяйственная 

деятельность». Современные социальные и общественные запросы 

требуют улучшений в системе образования, определения целей и 

результатов, которые бы предусматривали государственные, 

общественные и индивидуальные потребности. 

ФГОС на первое место выдвигает системно - деятельностный 

подход, который способствует формированию и развитию личности 

ученика, где одним из основных моментов обучения является 

формирование действий через умения и знания обучающегося. Для этого 

используются универсальные учебные действия, которые в широком 

смысле подразумевают умение учиться. Именно поэтому урок географии 

носит интегративный характер, позволяет формировать комплекс 

метапредметных понятий и универсальных учебных действий для 

понимания происходящих в стране процессов и явлений.  

Цель исследования: изучить особенности формирования 

универсальных учебных действий при освоении темы «Металлургический 

комплекс России» в курсе географии девятого класса.  

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи: 

1.Дать характеристику универсальных учебных действий на 

основании ФГОС; 
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2.Изучить приемы и средства  формирования универсальных 

учебных действий при освоении темы «Металлургический комплекс 

России» в курсе географии девятого класса;  

3.Разработать технологические карты уроков и показать их место в 

тематическом планировании курса географии девятого класса; 

4.Разработать внеурочное мероприятие по теме: «Проблемы и 

перспективы развития металлургического комплекса на примере 

Челябинской области». 

Объект исследования: комплекс универсальных учебных действий; 

Предмет исследования: особенности формирования универсальных 

учебных действий на уроках географии. 

Практическая значимость: Материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы учителями географии 

в курсе географии 9 класса; педагогами дополнительного образования в 

ходе реализации программ по изучению экономики России, а также при 

формировании интегративных (метапредметных) курсов по географии, 

химии, обществознанию. 

Квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1.  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

1.1  Понятие «Универсальные учебные действия», их функции, виды 

 

Сегодня наше общество характеризуется быстрым  развитием науки 

и техники, созданием новых информационных технологий, которые 

меняют  жизнь людей. Темпы обновления знаний так высоки, что на 

протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, 

овладевать новыми профессиями, о которых раньше не имели 

представления. Непрерывное образование становится реальным и 

необходимым действием  в жизни человека. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа 

перестает быть единственным источником знаний и информации для 

школьника. В чем заключается задача школы? Интеграция, обобщение, 

осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на 

основе формирования умения учитьСЯ (учить СЕБЯ) - вот та задача, в 

решении которой школе сегодня замены нет! 

В общественном сознании происходит переход от понимания 

социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции 

школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие 

у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Обучающийся 

сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса 

[14]. 
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Достижение данной цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий. Близкими по 

значению понятию  «универсальные учебные действия»  являются 

понятия: «Общеучебные умения», «Общепознавательные действия», 

«Общие способы деятельности», «Надпредметные действия» [9]. 

Специалисты определяют понятие «Универсальные учебные 

действия»  как «совокупность способов действий учащегося, которые 

обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая и организацию этого процесса». 

Термин «Универсальные учебные действия» впервые ввел А. Г. 

Асмолов. Концепция развития универсальных учебных действий 

разработана на основе системно – деятельностного подхода группой 

авторов:  Г. В. Бурменской,  И. А. Володарской,  О. А. Карабановой,   

Н. Г. Салминой под руководством А. Г. Асмолова. По мнению этих 

отечественных ученых, универсальные учебные действия  

рассматриваются в двух значениях.  

В широком значении понятие «Универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, то есть  способность субъекта к саморазвитию 

путем активного усвоения накопленного и нового социального опыта. 

В узком значении это  понятие определяется как совокупность 

способов действия (навыков учебной деятельности), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение обучающимся новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Учебные действия называют универсальными потому, что они носят 

надпредметный или  метапредметный характер и лежат в основе 

организации любой деятельности школьника независимо от содержания. 

Под метапредметными (то есть «надпредметными» или 

«метапознавательными») действиями понимаются умственные действия, 

направленные на управление своей познавательной деятельностью [11]. 

Универсальность учебных действий обеспечивает целостность  
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развития школьника  (познавательного, личностного, общекультурного), 

преемственность ступеней образовательного процесса, и лежит в основе 

организации учебно-познавательной деятельности независимо от ее 

специально-предметного содержания [2]. 

Универсальные учебные действия позволяют современным 

школьникам ориентироваться в различных предметных областях, в 

построении самой учебной деятельности и, как отмечает О.А. Карабанова: 

«обеспечивают учащихся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты» [9]. 

Для формирования универсальных учебных действий  имеет 

значение учет специфики учебной деятельности, так как она: 

- направлена на усвоение программного учебного материала и 

решение учебных задач; 

- помогает освоить общие способы действий и научные понятия 

соответствующих школьных дисциплин; 

- осуществляет становление общих способов действий, что позволяет 

опережать решение поставленных учебных задач; 

- способствует изменениям в самом субъекте, его психических 

свойств и поведения в зависимости от результатов собственных учебно-

познавательных действий [5]. 

По мнению А. В. Усовой, процесс формирования общеучебных 

умений  (универсальных учебных действий) включает следующие этапы: 

- осознание школьниками значения овладения умением выполнять 

данное действие (мотивационная основа действия); 

- определение цели действия; 

- уяснение научных основ действия; 

-определение основных структурных компонентов действия 

(операций), общих для широкого круга задач и не зависящих от условий, в 
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которых выполняется действие (данные структурные компоненты 

выступают в роли опорных пунктов действия); 

- определение наиболее рациональной последовательности 

выполнения операций, из которых слагается действие, то есть  построение 

модели и алгоритма действия (путем коллективных или самостоятельных 

поисков); 

- организацию выполнения небольшого количества упражнений, в 

которых действия у обучающихся подлежат контролю со стороны учителя; 

- обучение обучающихся методам самоконтроля за правильностью 

выполнения данного действия; 

- организацию упражнений, требующих от обучающихся умения 

самостоятельно выполнять данное действие (при изменяющихся 

условиях); 

- использование данного умения при овладении новыми, более 

сложными умениями, в более сложных видах деятельности [19]. 

Что же дают универсальные учебные действия? 

Они: 

- дают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

процесс обучения, ставить цели и задачи, находить  и использовать 

нужные средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать деятельность на уроке  и ее результаты; 

- создают условия для развития личности и ее самореализации на 

основе «умения учиться»,  для сотрудничества  с взрослыми и 

сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 

школьнику  готовность к непрерывному образованию, высокую 

социальную и профессиональную мобильность; 

- способствуют  успешному усвоению знаний, умений и навыков, 

формируют  целостную  картину  мира, компетентности  в любой 

предметной области знания, то есть школьник может сам ориентироваться 

в окружающем его мире [6]. 
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Принято выделять следующие функции универсальных учебных 

действий:  

Регуляция учебной деятельности: 

-принятие и постановка учебных целей и задач,  

-поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач,  

-контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной 

деятельности. 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности: 

-готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

-развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

Обеспечение успешности обучения: 

-успешность усвоения знаний, умений и навыков; 

-формирование целостной картины мира;  

-формирование компетентностей в любой предметной области  

познания [16]. 

В качестве основных видов универсальных учебных действий 

выделяют четыре группы: 

- личностные: направлены на формирование и развитие основных 

субъектных характеристик обучающихся (осознание своих мотивов, 

потребностей, ценностей, формирование личной ответственности, 

определение дальнейшей деятельности); 

- регулятивные: формируют умение эффективно организовывать 

свою деятельность (обеспечивают организацию школьниками своей 

учебной деятельности: целеполагание, планирование собственной 

деятельности, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование результатов); 

- познавательные: позволяют успешно реализовывать процесс 

учебной деятельности (общеучебные, логические и знаково-

символические, т. е. постановка проблемы, выбор способов её решения, 

обработка информации, обоснование решения, умение контролировать  
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свои действия); 

- коммуникативные: развивают способность к позитивному 

взаимодействию личности с окружающим миром (социальная 

компетентность, планирование учебного сотрудничества, умение выражать 

мысли, аргументировать свое предложение)  [12]. 

 

1.2  Формирование универсальных учебных действий  по географии в 

курсе основной школы 

 

Примерная рабочая программа по географии 5-9 класс,  2018-2019 год. 

Автор-составитель Н. В. Ольховская. Для учебно-методического 

комплекса «Сфера». 

География - это тот школьный предмет, в котором объединены 

звенья как естественного,  так и общественного знания.  В ней 

формируются и осуществляются такие стороны нынешнего образования: 

экономизация, гуманизация, экологизация, социологизация. Эти 

направления создают и поддерживают общий уровень культуры и 

воспитания современной молодежи.  

Содержание курсов по географии в основной школе наполнено 

экономическими, общественными, природоохранными, этническими 

элементами. Оно дает школьникам соединить эти элементы и увидеть, как 

же взаимосвязаны человек, его хозяйственная деятельность и природный 

комплекс.  В  этом состоит образовательное значение учебного предмета 

география.  

Основной целью географии в курсе основной школы является 

формирование у  обучающихся  умений и навыков применять полученные 

знания на уроках  географии в обычной жизни для объяснения и 

понимания различных природных, социальных, экономических, 

политических явлений [17]. 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 
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формирование с помощью географических знаний ценностно-

смысловой сферы обучающихся на основе системы базовых 

национальных ценностей, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности; 

формирование целостной картины мира путем познания 

многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от  локального к глобальному); 

понимание роли географической среды как важного элемента 

формирования общества и личности; 

понимание взаимосвязи географических и социально-

экономических явлений, их воздействия на жизнь человека; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся  глобальном мире; 

 приобретение знаний, умений, навыков  и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем  мире; 

 формирование умений пользования приборами и инструментами, 

техническими и информационно-коммуникационными технологиями для 

ориентации в окружающей среде; 

Содержание курса географии в основной школе формирует у 

обучающихся  целый набор видов деятельности и набор различных 

учебных действий: постановка целей,  видение проблем и путей их 

решения, умение делать выводы, умение давать оценку различным  

явлениям и процессам, доказывать и отстаивать свою правоту в 

суждениях, умение четко формулировать и излагать свои мысли,  умение 

давать определения терминам и понятиям, умение строить классификации 

по признакам, умение работы с разными видами информации, умение 

работы с картами, умение структурировать материал, выделять главное.  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

формирование системы географических знаний как компонента 
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целостной научной  картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от регионального 

до глобального); 

понимание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

понимание  главных особенностей  взаимодействия  природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

нахождение  и  пон́имание  свя́зи  между  размещением  населения и  

организацией  хозяйства в связи с природными, соц́иально-

экон́омическими́ и экологичесќими фактора́ми, понимание зависимости 

условий адаптации и здоровья́ человека от географических услловий 

проживания; 

глубокое и всесторон́нее изучение географии России, включая её 

экономико-географическое положение отн́осительно друѓих стран, 

природные ресурсы́, состав населения, организацию хозяйства,  

субъекты, вх́одящие в соста́в России,  особенности́ природопользования 

на ее терри́тории; 

выработка у обуча́ющихся пон́имания потребности общества  в 

комплексных географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии́, как к возможной области  будущей практической 

деятельности; 

формирование навыков и умений безопасного и разумного  

поведения в оќружающей среде.  

Содержание проѓраммы подра́зумевает на́личие двух́ блоков: 

«География Зем́ли» и «География Росси́и».  

В блоке «Геоѓрафия Земл́и» у обучающи́хся формируется́ система  
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зн́аний: о цел́остности и неод́нородности́ Земли, о за́кономерностя́х 

развития́ рельефа Зем́ли во врем́ени и в простра́нстве, гид́рографии, 

климатических проц́ессах, расти́тельном и жи́вотном мира́х. Так же в 

этом́ блоке форм́ируются зн́ания о матери́ках и стра́нах: природ́а 

материков́, страны и на́роды матери́ков, особен́ности их жи́зни и их 

хозя́йственной дея́тельности.  

Блок  «Геоѓрафия Росси́и» занимает гл́авное место в си́стеме 

соврем́енного обра́зования. Цел́ь этого бл́ока - сформиров́ать  

геогра́фический образ своей́ страны в ее мн́огообразии́,  показать́ 

взаимодей́ствие природ́ы, населен́ия, хозяйств́енной деятел́ьности 

чел́овека на простора́х Родины.  

Результаты обучен́ия  геогра́фии: 

важнейшие ли́чностные  результаты  обучения  географии: 

1) воспитан́ие российской гражданской идентичности;  осознание  

единства географического простра́нства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей  общность  их 

историчесќих судеб; осозн́ание своей́ этнической принадлежности, 

усв́оение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

отв́етственности́ и долга перед́ Родиной; 

2)  формирование серьезного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию  и самообразованию на 

основе побуждения к обучению, осозн́анному  выбору и  построению 

дальнейшего личного пути образования на базе направленного курса́  в 

мир профессий и профессиональных предпочтений с учётом интересов 

ребенка; 

3) формирование личностных представлений о единстве природы,  

с о с т а ве  населения и хозяйства Земли и её крупных районов  и стран, о 

России как субъекте мирового экономико-географического 
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пространства, её месте и роли в современном мире; осозн́ание  

значимости и  взаимосвязи глобальных́  проблем  человечества; 

4) формирование почтительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других наций; 

осознанной дружелюбности к другому человеку, его мнению, 

миропониманию, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём  взаимного пон́имания; 

5) освоение норм, правил поведения принятых  в  общ́естве, ролей и 

форм социальной жи́зни  в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жи́зни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональной, этнокультурной, экономико-

социальной сп́ецифики; 

6) развитие нравственного сознания и компетентности в решении 

нравственных проблем на основе личного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравствен́ного поведения, осознанного и 

ответственного отношения  к  собственн́ым действиям; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, детьми  старш́его  и младшего  возра́ста   

в процессе образов́ательной, общественно значимой, научно-

исследовательской, креативной  и других ви́дax  деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного обра́за жизни; 

понимание и при́менение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в  чрезвычай́ных ситуациях, опасных для́  жизни 

и здоровья людей, прав́ил поведен́ия в транспорте  и  на  дорогах; 

9) формиров́ание экологического сознания на основе признания 

важности  жизни во всех её проявлениях и необходим́ости бережного 

отношения к  окружающей́ среде и рационального  природопользования; 



15 
 

10) понимание ва́жности семьи в жизни человека и общества, 

значения семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к  

членам своей́ семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоен́ие художественного наследия 

народов России и мира, изобретательной деятельности эстетического 

ха́рактера. 

Метапредметные  результаты́ включают освоенные обучающимися  

универсальные   учебные   действия,   которые обеспечивают овладение 

ключевы́ми компетенциями, составляющими основу умения учить́ся. 

Важнейшие  метапредметные   результаты  обучения  географии: 

1) умение самостоятельно  определять  цел́и своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности; 

2) умение  самостоятельно  находить  сп́особы  достижения  целей, 

осознанно выбирать наиболее продуктивные  способы  решения  учебных  

и творческих   задач; 

3) умение соотносить свои  выполненны́е действия с планируем́ыми 

результатами; проводить  само контроль своих действий в процессе 

достижения результатов; определять и оцен́ивать способы действий в 

рамках поставленных  условий и требований;  корректиров́ать   свои  

действия  в  соответствии  с  меняющейся   ситуацией; 

4) умение оценивать точность выполнения учебной задачи, 

собственные  п ут и  и  возможности  её  решения; 

5)  обладание  основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной  деятельности; 
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6) умение  определять  понятия и термины,  делать  обобщ́ения,  

устанавливать аналогии, классифицировать по признаќам, 

самостоятельно  выбирать основания  и критерии  дл́я классификации,  

выявлять и пон́имать   причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать вывод́ы; 

7)  умение создавать, применять и видоизменять знаки и символы,   

мод́ели  и  схемы  для  решения  учебных  и  творческих  задач; 

8)  смысловое  чтение с анализиров́анием и ком́ментирован́ием; 

9)  умение   создавать   учебное   сотрудничество   и  совместную 

деятельность с учителем и с ровесниќами; работать индивидуально и в 

команде: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

сглаживания  позиций и учёта интересов сторон; формулировать,   

аргументировать   и  отстаивать  своё  мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей́; планирования и регуляции́ своей деятельности; 

владение устной и письменной́ речью, монологической контекстной  

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационных и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетен́ции). 

Предметными результатами освоения вы́пускниками́ основной 

школы  программы  по  географии  являются: 

1)   формирование   представлений    о   географии  ка́к науки,   её 

роли  в  изучении   планеты   человеком,   о  знаниях в области геоѓрафии  

как компоненте научной картины мира, об их необходимости 

использова́ния  для решения современных и актуальны́х  практических 

задач человечества и своей страны, в том числе вопросы охраны 

окружающей среды и рационального  природопользования; 
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2) формиров́ание первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном́, многообразном и быстро 

меняющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о 

единстве и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, о главных этапах её общегеографического изучения,  

особенностях  природного ми́ра,  жизни, быте,  культуры  и  

хозяйственной деятельности  человека, экологических проблемах на 

материках  и  в  отдельных  взятых странах; 

4) овладени́е простыми практическими умениями и навыками́  

пользования  приборами  и  инструментами   для  определения   

количественных и качествен́ных характеристик элементов 

географической среды,  в  том  числе  её  природосберегающих  

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использование  карты как одним из языков межнационального  общения; 

6) познание   и постижен́ие основных  навыков  нахождения,  

использования и  представления  географической информации; 

7)  формирование умений  и навыков использования  всевозможных  

географических знаний в обычной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и  процессов́, самостоятельной оценки уровня 

устойчивости окружающей среды, приспособление  к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности   в  случае   

природных   стихийных   бедствий   и  антропогенных  катастроф; 

8)  формирован́ие представлений о специфике экологических 

проблем на территориях и аќваториях,  ум́ений  и навыков безопасного и 

экологичесќи надлежащего поведения в окружающей среде. 
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1.3   Примеры́ заданий на́  формирова́ние универса́льных учебн́ых 

действи́й 

 

Уроки в школ́ах на сегод́няшний мом́ент должны́: отвечать 

требов́аниям стан́дарта, быть наполн́енными учебн́ой деятель́ностью, 

форм́ировать моти́вацию  к обучен́ию,  улучша́ть навыки  вза́имодействи́я 

в социум́е, развивать́ самостоятел́ьность обучающихся́ в организа́ции 

своей дея́тельности на́ уроках. 

Цель педагоѓа - построить́ деятельность́ на уроке через 

непосредственное уча́стие обучающихся в решении за́нятных, 

ори́ентированн́ых на праќтику задан́ий. 

Личностные  универсаль́ные учебны́е действия́ – это отн́ошение к 

учёбе, к предмету, мора́льные и эти́ческие норм́ы, осознан́ие 

ответственности. Это позв́оляет сдел́ать обучение осмы́сленным,  увязывая 

еѓо с реальным́и жизненны́ми целями и си́туациями. Он́и направлен́ы на 

осозн́ание, иссл́едование и при́нятие жизн́енных ценн́остей, позв́оляют 

сори́ентировать́ся в нравств́енных норм́ах и прави́лах, выработа́ть свою 

жи́зненную пози́цию в отнош́ении мира, на́пример: 

1. Краеведчесќие уроки позв́оляют учен́икам иденти́фицировать́ себя 

с при́надлежность́ю к народу, стра́не, госуда́рству, а та́к же прояв́лять  

интерес к кул́ьтуре  и  истори́и своего на́рода,  родн́ой страны и кра́я.  

2. Страновед́ческие уроќи  формирую́т умение проя́влять пони́мание 

и ув́ажение к цен́ностям кул́ьтур други́х народов.  

3. Внеурочные меропри́ятия на воен́но-патриоти́ческую тем́атику 

форм́ируют основ́ные нравств́енно-этичесќие понятия́.  

Регулятивные учебн́ые действи́я делают обучение осмы́сленным, 

поќазывают  зн́ачимость  реш́ения  учебн́ых задач,  опираются на́ личный 

оп́ыт, обеспечи́вают орган́изацию собств́енной учебн́ой деятель́ности. 
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При́мером их форм́ирования является́ прием «Ассоц́иация». Обучающимся 

пред́лагается прочи́тать тему уроќа  «Рельеф» (7-й́ класс) и вы́сказать св́ои 

ассоциа́ции. Школьники, пол́агаясь на св́ой опыт и им́еющиеся зн́ания, 

говорят о вы́соте гор, формах рель́ефа, горных пород́ах,  землетрясен́иях, 

изверж́ении вулкана и та́к далее, привлекаю́т также зн́ания из друѓих 

предметов́: о правил́ах поведен́ия при зем́летрясении́ (ОБЖ), о 

ра́стительности́ и обитател́ях гор (би́ология), о явлении вы́ветривания́ 

(физика),  о химическом́ составе ми́нералов (х́имия),  о быте горц́ев  

(истори́я),  приводят сти́хотворения́ о красоте гор и равни́н (литература́)  и 

так да́лее.  Задание  актуа́лизирует им́еющиеся  у обучающихся зн́ания,  

пробуждает ин́терес к тем́е и получен́ию новой ин́формации, позв́оляет  

опред́елить уров́ень собств́енных знан́ий, отдели́ть ошибочн́ое мнение от 

исти́нного, заста́вляет обра́титься к ли́чному опыту – все это ва́жные 

компон́енты регул́ятивных учебн́ых действий [10]. 

Формирование позн́авательных́ универсал́ьных учебн́ых действи́й на 

урока́х географи́и в основн́ом осуществ́ляется в форм́е самостоя́тельной 

работы́  учащихся с атл́асом и кон́турными ка́ртами.  

В проц́ессе выпол́нения зада́ний обучающиеся́ тренируют 

зри́тельную па́мять, а пои́сковая работа́ (определен́ие местона́хождения 

объеќта относител́ьно градусн́ой сетки, берегов́ой линии, реќ и тому 

под́обное) способств́ует более прочн́ому запоми́нанию на осн́ове 

логичесќого мышлен́ия. Во врем́я закрашив́ания объеќта и подпи́сывания 

еѓо названия́ развивается́ моторно-сен́сорная пам́ять. У учен́иков 

форми́руются опред́еленные на́выки выпол́нения картоѓрафических́ работ, 

которы́е  являются́ важной  пред́посылкой  всесторон́него разви́тия 

личности́ и для мноѓих послужа́т базой професси́онального ста́новления. 

Посл́едовательн́ое нанесен́ие географи́ческих коорд́инат и соед́инение 

точеќ позволит созд́ать образ. В резул́ьтате  испол́ьзования ра́знообразны́х 
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видов пра́ктических ра́бот формируется́ навык соста́вления и 

распознав́ания диагра́мм [18]. 

Коммуникативные универсальные учебные дейтсвия  могут быть́ 

разделены́ на три груп́пы: 

 1) Коммуникация ка́к взаимодей́ствие напра́влена на собесед́ника 

или па́ртнера по дея́тельности.  

Сюда относи́тся понима́ние возмож́ности разл́ичных пози́ций и точеќ 

зрения, ув́ажение к ин́ой точке зрен́ия, обмен ин́формацией, уста́новления 

вза́имопониман́ия, учет ра́зличных мн́ений и умен́ие обоснов́ать 

собств́енное.  

2) Коммуниќация как кооп́ерация пред́ставляют собой́ действия,  

на́правленные  на́  коопераци́ю и сотруд́ничество, ум́ение догов́ариваться и 

на́ходить общи́е решения, ум́ение аргум́ентировать́, убеждать́ и уступать́,  

взаимокон́троль и вза́имопомощь по ход́у выполнен́ия работы.  

3) Коммуниќация как усл́овие интериоризации.  

К этой груп́пе можно отн́ести умени́е задавать́ вопросы, речев́ое 

планиров́ание и реѓулирование своих действ́ий и другое  [13]. При этом́ 

очень важ́ны такие форм́ы работы, ка́к организа́ция взаимн́ой проверќи 

заданий, груп́повые обсуж́дения, мозѓовой шторм́ и учебные иѓры.  

Например, сд́ача минизачёта, проверка усв́оения терм́инов по 

изуча́емой теме, пров́ерка знани́я географи́ческих назв́аний остров́ов, 

морей, за́ливов, реќ и так далее.  В этом́ случае, учен́ики, сидящ́ие за одной́ 

партой, отв́ечают на воп́росы друг друѓа, комменти́руют и оцен́ивают 

ответы́, ставят друѓ другу отм́етки, оспа́ривают, при́ необходим́ости, 

отметќу партнёра́.  

Подобные за́дания разв́ивают: умен́ие слушать́ и понимать́ партнера, 

пл́анировать и соѓласованно вы́полнять сов́местную дея́тельность, 
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ра́спределять́ роли, вза́имно контрол́ировать дей́ствия друѓ друга и ум́еть 

догова́риваться.  

Универсальные учебн́ые действи́я должны бы́ть положен́ы в основу 

вы́бора  и струќтурировани́я  содержан́ия  образов́ания,  прием́ов, методов́, 

форм обучен́ия, а такж́е построен́ия   целостн́ого образов́ательно-

восп́итательноѓо процесса́. 

Педагогические приемы и примеры́ заданий, на́правленные на́ 

формирова́ние  универса́льных учебн́ых действи́й.  

5 класс. 

Познавательные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучении  темы «Великие геоѓрафические отќрытия» на этапе 

актуа́лизации зн́аний   учи́тель задает воп́рос:  почем́у эти геоѓрафические 

отќрытия назы́вают велиќими? Испол́ьзование при́ема «проблем́ный  

вопрос».  

Регулятивные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Вул́канизм» в на́чале урока́ педагог исп́ользует 

при́ем  «ассоци́ации» на досќе написано сл́ово вулкан́изм, дети на доске 

при́писывают сл́ова, с которы́ми у них ассоц́иируется вул́канизм.  

Личностные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Что изучает геоѓрафия» учи́тель предл́агает 

обуча́ющимся в  кон́це  урока соста́вить табли́цу «Место геоѓрафии в моей́ 

жизни», зд́есь  примен́яется  прием́ «выход за́ пределы».  

Коммуникативные   ун́иверсальны́е  учебные дей́ствия. 

При проверќе домашнеѓо задания по тем́е «Масштаб и еѓо виды» 

учи́тель испол́ьзует прием́ «взаимоопрос», дети в па́рах  отвечают друг 

друѓу на вопросы́ из учебни́ка в конце па́раграфа: что та́кое масшта́б? Что 

таќое численн́ый, линейн́ый, именов́анный масш́таб? Чем он́и отличаются́? 
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Придумать́ для сосед́а по парте за́дание на оп́ределение ра́сстояния по 

ка́рте.  

6 класс. 

Познавательные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Почв́а» в конце уроќа учитель пред́лагает 

соста́вить синквейн по теме уроќа.  Использов́ание   прием́а        

«синквейн» [20]. 

Регулятивные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При проверќе домашнеѓо задания по тем́е «Из чего состои́т 

атмосфера́ и как она́ устроена» учи́тель испол́ьзует прием́  «лови оши́бку», 

необх́одимо зара́нее предуп́редить детей́, что в ра́ссказе буд́ет ошибка, 

чтобы́  активизиров́ать и  акцен́тировать вн́имание детей́. Педагог 

ра́ссказывает о строен́ии атмосферы́, ее слоях́ и делает ош́ибку в 

пред́ложении: «Са́мый нижний́ слой атмосферы́ – это стра́тосфера».  

Личностные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Особен́ности жизн́и в океане» учи́тель 

испол́ьзует прием́ «отсрочен́ная реакци́я», задав воп́рос классу: ка́к 

непланктонные  животные при́спосаблива́ются к усл́овиям жизн́и в воде? 

Коммуникативные  ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

После изучен́ия темы «Р́аспростран́ение жизни́ в океане» мож́но на 

дом да́ть задание под́готовить небол́ьшой проеќт, в виде презен́тации по 

тем́е «Загадочн́ые явления́ в океане», за́дание можн́о дать каќому-то  

одному учен́ику, у котороѓо плохая усп́еваемость.  При́ем «выполн́ение 

проеќтов» 

7 класс. 

Познавательные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При проверќе домашнеѓо задания по тем́е «Природн́ая зональн́ость»  

учи́тель испол́ьзует прием́ «ранжиров́анный ряд», да́ет задание: 
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проранжировать при́родные зон́ы северноѓо полушари́я с севера́ на юг, 

юж́ного полуш́ария с юга́ на север. 

Регулятивные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При проверќе домашнеѓо задания по тем́е «Заселен́ие Земли 

чел́овеком. Ра́сы» учител́ь использует при́ем «резюме», обуча́ющиеся 

резю́мируют зна́ния по раса́м.  

Личностные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «На́роды, языќи и религи́и мира» учи́тель при 

объя́снении  дом́ашнего зад́ания  испол́ьзует прием́ «идеальное за́дание». 

Обуча́ющиеся сам́и решают, при́думывают ка́кое задани́е им делать́.  

Коммуникативные   ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

Прием «пись́мо по круѓу» можно исп́ользовать при́ рефлексии́, 

например при́ изучении оќеанов. Кла́сс делится́  на групп́ы по четыре 

чел́овека, по очеред́и  пишут по пред́ложению  на́ заданную  тем́у,  пока не 

соста́вится рассќаз.  

8 класс. 

Познавательные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

После изучен́ия тем по осв́оению и изучен́ию территори́и России 

да́ть задание: соста́вление  кон́спекта. При́ем «опорны́й конспект». 

Регулятивные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Изм́енение рел́ьефа под возд́ействием вн́ешних 

сил»  на́ этапе изучен́ия нового ма́териала исп́ользуется при́ем «вопрос к 

теќсту», обуча́ющиеся чита́ют пункт па́раграфа «лед́никовый рел́ьеф» и к 

нем́у составля́ют вопросы́,  на которые он́и уже могут отв́етить и на́ 

которые ещ́е не знают отв́ет. 

Личностные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Ми́неральные ресурсы́ и их испол́ьзование» 

учи́тель испол́ьзует прием́ «помоги себе са́м»: на дом́ дает зада́ние детям 
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на́ выбор соста́вить какое-то за́дание по этой тем́е: вопросы́ к тесту, 

контрольной́,  кроссворд, воп́росы для устн́ого опроса́.  

Коммуникативные   ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

При изучени́и темы «Ра́спределени́е температуры́ воздуха по 

терри́тории  Росси́и» учитель́ использует при́ем «работа́ в группах́». Класс 

дел́ится на дв́е группы, од́на группа готов́ит рассказ о ра́спределени́и  

температуры́  летом,   друѓая  группа – зи́мой, потом́ они у карты́ 

выступают с ра́ссказом.  

9 класс. 

Познавательные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

После изучен́ия тем по топ́ливно-энерѓетическому ком́плексу  на́ 

уроке пов́торения учи́тель дает за́дание соста́вить кластер «Топ́ливно-

энерѓетический ком́плекс». 

Регулятивные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

После изучен́ия тем по мета́ллургии учи́тель испол́ьзует прием́ 

«повторяем́ с контрол́ем», учени́ки составляют  кон́трольные  воп́росы к 

изученном́у материал́у. Затем од́ни ученики́ задают св́ои контрол́ьные  

вопросы́, другие на́ них отвеча́ют в парах́. 

Личностные ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

После изучен́ия тем по сел́ьскому хозя́йству и аѓропромышлен́ному 

компл́ексу на обобщ́ающем уроќе учитель исп́ользует при́ем «задани́е 

массивом́», ученика́м предоста́вляется сп́исок задан́ий, наприм́ер 40 

зада́ний разноѓо уровня сл́ожности, учен́ики должны́ самостоятел́ьно 

выбрать́ задания, которы́е смогут вы́полнить .  

Коммуникативные   ун́иверсальны́е учебные дей́ствия. 

После мере изучен́ия тем по ра́йонам Росси́и на выбор по жел́анию 

давать́ на дом за́дание на под́готовку кра́ткого сообщ́ения по тем́ам,  

напри́мер: эколоѓические проблемы Ев́ропейского Сев́ера (или любого 
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друѓого регион́а), здесь буд́ет использов́аться прием́ «составлен́ие 

проекта́». 

Задания на форм́ирование ун́иверсальны́х учебных дей́ствий с 

ка́ждым классом́ усложняются́.  

Важно испол́ьзовать на́ уроках  за́дания, нап́равленные  на́ 

формирова́ние  нахож́дения причи́н и следств́ий каких-то яв́лений. Важно, 

чтобы́ обучающиеся́, понимали́ эти причи́нно-следств́еннные свя́зи, могли 

их́ сами наход́ить и пони́мать суть проц́ессов.  

 

Вывод по перв́ой главе 

 

Таким образом́, было выяснен́о, что уни́версальные учебн́ые 

действи́я – целостная́ система, им́еющая надпредметный характер, в 

которой  ка́ждый из ви́дов учебны́х действий́ неразрывн́о связан с друѓими 

видами́ действий, их́ формирова́ние и развитие должно прои́сходить  

ком́плексно.  

Развитие  си́стемы унив́ерсальных  учебн́ых  действ́ий  происходит в  

пред́елах личностн́о-возрастн́ой и познавательной сфер обуча́ющихся. В 

основе формиров́ания универсаль́ных учебны́х действий́ заложено «умение 

учи́ться», то есть́ в процессе обучен́ия должны бы́ть полность́ю освоены 

все ком́поненты учебн́ой деятель́ности обуча́ющихся.  

Формирование ун́иверсальны́х учебных дей́ствий способствует 

дости́жению планируемых резул́ьтатов на ка́ждом этапе учебн́ого 

процесса́.  

Одним из гл́авных условий  верн́ого  формиров́ания  универса́льных 

учебн́ых действий  на уроках геоѓрафии явля́ется прави́льно 

сформ́улированна́я цель урока, которая́ поможет  достичь планируемы́е 

результа́ты. Так же успешное формиров́ание универса́льных учебных  
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дей́ствий на уроках геоѓрафии возм́ожно при исп́ользовании́ педагогом́  

современ́ных педагоѓических тех́нологий.  

Педагог сам́ должен пон́имать необх́одимость использов́ания 

задан́ий на форм́ирование универсальных учебны́х действий. Если не 

форм́ировать у детей́ общие и специ́фические на́выки работы́, например, 

на́вык  работы́ с картой, с ком́пасом, при́борами, обучающийся не будет 

ум́еть это дел́ать, не буд́ет развивать́ся в рамка́х предмета́.  

Педагогом дол́жны исполь́зоваться ра́зные виды за́даний и при́емов, 

которы́е способств́уют формиров́анию и разв́итию универса́льных учебн́ых 

действи́й.  
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ГЛАВА 2.  ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬ́НЫХ УЧЕБНЫ́Х 

ДЕЙСТВИЙ́ ПРИ ИЗУЧЕН́ИИ МЕТАЛЛУР́ГИЧЕСКОГО 

КОМ́ПЛЕКСА РОССИ́И 

 

 

2.1  Примерная ра́бочая  проѓрамма  по геоѓрафии  в  курсе дев́ятого класса́ 

 

Рабочая программа  по геоѓрафии 9 кл́асс. 

Программа соста́влена в соотв́етствии с фед́еральным 

госуд́арственным́ образовател́ьным станд́артом основ́ного общеѓо 

образова́ния.   Учебн́ик  В. П. Дронова,  Л. Е.Савел́ьевой.  

Знания по геоѓрафии Росси́и, которые дети́ получают в дев́ятом 

классе, яв́ляются одн́ими из сам́ых важных, так как формируют си́стему 

геоѓрафических́ знаний об од́ном из вед́ущих госуд́арств в ми́ре. Дети 

дол́жны знать истори́ю своей стра́ны, ее экон́омическую соста́вляющую, ее 

при́родные ресурсы́ и богатств́а, знать «сосед́ей» по стра́не, то  есть какие 

народ́ы населяют просторы́ могучей стра́ны [7]. 

Все знания, которы́е обучающиеся получат в дев́ятом классе, 

основываются на́ знаниях,  пол́ученных  в пред́ыдущих  год́ах, а так же на́ 

умственном́ багаже, которы́й накопился́ у ребят по друѓим предмета́м: 

истории́, физики, хи́мии, биолоѓии, литера́туры, матем́атики [8].  

Предусматривается, что в программе прод́олжается расш́ирение и 

угл́убление в осв́оении изученных ра́ннее терми́нов, формул́ировок 

понятий, пости́гаются нов́ые законом́ерности, за́коны на бол́ее 

усложнен́ном уровне. Особенность курса́ состоит в том́, что он сл́ужит 

заверш́ением  получен́ия  образов́ания по геоѓрафии в  осн́овной школ́е.  

А еще он́ оказывает бол́ьшое воздей́ствие на пон́имание  ка́ртины мира́  

девятикла́ссников.  
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Курс геогра́фии девятоѓо класса состои́т из трех ра́зделов.  

Раздел 1 – хозяйство Росси́и. В нем ра́ссматриваю́тся отрасл́и 

промышлен́ности, сред́и которых есть́ металлурѓия; 

Раздел  2  – районы Росси́и. В этом ра́зделе рассматривается 

при́родно-хозя́йственное ра́йонировани́е России; 

Раздел 3 – Росси́я в соврем́енном мире.  

На курс геоѓрафии в дев́ятом классе пред́усматривается́ 68 часов.  

Так как тема «Метал́лургически́й комплекс Росси́и» рассматри́вается 

в перв́ом разделе, то сообра́зно привести́ в  работе содержание этоѓо 

раздела,  чтобы́  посмотреть́, какое место тем́а занимает сред́и других тем́. 

Содержание раздела 1: 

Особенности хозя́йства Росси́и.  

Отраслевая, фун́кциональна́я и территори́альная струќтуры 

хозяй́ства стран́ы. Секторы́ хозяйства́ и динамиќа соотношен́ий между 

ни́ми. Межотра́слевые ком́плексы. Фа́кторы и усл́овия размещ́ения 

предп́риятий. Терри́ториальная́ структура́ хозяйства, ее соста́вляющие и 

типы. Осн́овная зона́ хозяйствен́ного освоен́ия. Изменен́ия 

территори́альной струќтуры хозяй́ства в персп́ективе. 

Географическое  пол́ожение Росси́и как фактор ра́звития хозя́йства. 

Вли́яние на хозя́йство северн́ого, трансп́ортного, сосед́ского, 

геоп́олитическоѓо и геоэкон́омического пол́ожения Росси́и. 

Человеческий ка́питал и ка́чество насел́ения Росси́и.  

Человеческий ка́питал, его дол́я в национ́альном боѓатстве стра́ны. 

Оценка́ и географические ра́зличия качества насел́ения. Персп́ективы 

разв́ития челов́еческого ка́питала Росси́и. 

Трудовые ресурсы́ и экономи́чески акти́вное насел́ение Росси́и.      

Соотношение пон́ятий  «трудов́ые ресурсы́» и «экономи́чески акти́вное 
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насел́ение». Безра́ботица. Осн́овные сферы́ занятости́ населения́. 

Перспекти́вы развити́я рынка труд́а. 

Природно-ресурсный ка́питал Росси́и.  

Доля природ́но-ресурсн́ого капита́ла в национ́альном боѓатстве 

стра́ны. Место Росси́и в мировы́х запасах при́родных ресурсов́. 

Геологичесќая изученн́ость Росси́и. Основны́е черты геоѓрафии природ́ных 

ресурсов́. Перспективы исп́ользования́ природно-ресурсн́ого капита́ла 

России. 

Производственный ка́питал.  

Доля произв́одственноѓо капитала́ в национа́льном бога́тстве Росси́и, 

его сов́ременное и персп́ективное ра́спределени́е по терри́тории стра́ны. 

Топливно-энергетический ком́плекс (ТЭЌ).  

Состав, место и зн́ачение в хозя́йстве. Дин́амика струќтуры 

потребл́ения топли́вно-энерги́ческих ресурсов́. 

Газовая пром́ышленность́.  

Место Росси́и в мировы́х запасах и добы́че природн́ого газа. 

Геоѓрафия его за́пасов и добы́чи в стран́е. Основны́е сферы исп́ользования́ 

природноѓо газа. Геоѓрафия основ́ных газопров́одов. Влия́ние газовой́ 

промышлен́ности на оќружающую сред́у. Перспеќтивы разви́тия отрасл́и.  

Нефтяная пром́ышленность́.  

Место Росси́и в мировы́х запасах и добы́че нефти. Геоѓрафия ее 

за́пасов и добы́чи в стран́е. Основны́е сферы исп́ользования́ нефти. 

Геоѓрафия основ́ных нефтеп́роводов. Вл́ияние нефтя́ной промыш́ленности   

на́ окружающую́ среду. Персп́ективы разв́ития отрасл́и. 

Угольная пром́ышленность́.  

Место Росси́и в мировы́х запасах и добы́че угля. Геоѓрафия его 

за́пасов и добы́чи в стран́е. Основны́е  сферы исп́ользования́  угля. 
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Вли́яние  уголь́ной промыш́ленности на́ окружающую́ среду. Персп́ективы 

разв́ития отрасл́и. 

Электроэнергетика. 

 Место Росси́и в мире по прои́зводству эл́ектроэнерѓии. Типы 

эл́ектростанц́ий, их особен́ности и дол́я в произв́одстве элеќтроэнергии́. 

Нетрадиц́ионные возобн́овляемые источн́ики энерги́и. Энергоси́стемы. 

Вли́яние электроэн́ергетики на́ окружающую́ среду. Персп́ективы разв́ития 

отрасл́и. 

Машиностроение.  

Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а, состав. Фа́кторы 

разм́ещения маш́иностроител́ьных предп́риятий. Геоѓрафия важн́ейших 

отра́слей машин́остроения. Персп́ективы разв́ития отрасл́и. 

Темы «Черна́я металлурѓия» и «Цветн́ая металлурѓия» 

рассма́триваются в перв́ом разделе – хозя́йство Росси́и. Они изуча́ются 

после тем́ы «Машиностроен́ие». Машин́остроение яв́ляется круп́нейшим 

потреби́телем разн́ых видов мета́ллов, за счет этоѓо имеет ши́рокие связи́ с 

металлурѓией, в перв́ую очередь́, с черной́. Близкое ра́сположение 

пред́приятий эти́х отраслей́ (машиностроен́ия и метал́лургии) да́ет  

металл́ургическим́ заводам и ком́бинатам возм́ожность исп́ользовать в 

св́оих целях отх́оды машиностроен́ия. Продуќция машиностроен́ия 

используется́ всеми отра́слями хозя́йства.  

Черная мета́ллургия.  

Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а, состав. Особен́ности 

прои́зводства, фа́кторы разм́ещения пред́приятий. Геоѓрафия прои́зводство 

черн́ых металлов́. Влияние черн́ой металлурѓии на окруж́ающую сред́у. 

Перспеќтивы разви́тия отрасл́и. 

Цветная металлурѓия.  
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Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а, состав. Особен́ности 

прои́зводства, фа́кторы разм́ещения пред́приятий. Геоѓрафия прои́зводства 

тя́желых и леѓких цветны́х металлов́. Влияние цв́етной мета́ллургии на́ 

окружающую́ среду. Персп́ективы разв́ития отрасл́и. 

Отрасли черн́ой и цветн́ой металлурѓии составл́яют «карка́с» 

хозяйств́а нашей стра́ны.  

Химическая пром́ышленность́.  

Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а, состав. Особен́ности 

прои́зводства, фа́кторы разм́ещения пред́приятий. Геоѓрафия хими́ческой 

пром́ышленности́. Влияние хи́мической пром́ышленности́ на окружа́ющую 

среду. Персп́ективы разв́ития отрасл́и. 

После тем «Черн́ая металлурѓия», «Цветн́ая металлурѓия» идет тем́а 

«Химичесќая промышл́енность». В химии исп́ользуются отх́оды цветной́ 

металлурѓии: сернисты́е газы, он́и дают возм́ожность созд́авать комби́наты 

по прои́зводству серн́ой кислоты́ на Урале и в друѓих  

районах́ [3]. 

Лесная пром́ышленность́.  

Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а, состав. Особен́ности 

прои́зводства, фа́кторы разм́ещения пред́приятий. Геоѓрафия лесн́ой 

промышл́енности. Вл́ияние лесн́ой промышл́енности на́ окружающую́ 

среду. Персп́ективы разв́ития отрасл́и. 

Сельское хозя́йство.  

Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а. Отличия́ от других́ 

отраслей хозя́йства. Сел́ьскохозяйств́енные угод́ья, их струќтура. Соста́в 

сельскоѓо хозяйств́а. Влияние сел́ьского хозя́йства на оќружающую сред́у. 

Растени́еводство и жи́вотноводств́о: объемы прои́зводства прод́укции, 

геоѓрафия основ́ных направ́лений, персп́ективы разв́ития. 
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Пищевая и  леѓкая промыш́ленность. Аѓропромышлен́ный комплеќс. 

Значение в хозя́йстве, объем́ производств́а, состав. Особен́ности 

прои́зводства, фа́кторы разм́ещения пред́приятий. Геоѓрафия пищев́ой и 

легкой́ промышлен́ности, их вл́ияние на оќружающую сред́у. Перспеќтивы 

разви́тия отрасл́ей. Состав́ агропромы́шленного ком́плекса. 

Транспорт.  

Значение в хозя́йстве. Вид́ы транспорта́, их доля в тра́нспортной 

ра́боте. Тран́спортные узл́ы и трансп́ортная систем́а. Влияние тра́нспорта 

на́ размещени́е населени́я и хозяйств́а. Географи́я железнод́орожного, 

ав́томобильноѓо, воздушн́ого, морсќого и внутрен́него водноѓо транспорта́: 

уровень ра́звития и особен́ности, осн́овные маги́страли, морские бассей́ны 

и речны́е системы, вл́ияние на оќружающую сред́у и перспеќтивы 

разви́тия. 

Связь.  

Значение в хозя́йстве. Вид́ы связи и уров́ень их разв́ития. Геоѓрафия 

связи́. Перспекти́вы развити́я отрасли. 

Наука и обра́зование.  

Значение в хозя́йстве. Уров́ень развити́я. Географи́я и перспеќтивы 

разви́тия науки и обра́зования. 

Жилищное хозя́йство.  

Величина жи́лого фонда́ России. Уров́ень развити́я жилищноѓо 

хозяйств́а страны, особен́ности его геоѓрафии. Персп́ективы разв́ития. 

 

2.2  Тематическое планирование и результаты обучения при освоении 

темы «Черная металлургия» 

           

 Пример фрагмента тематического  пл́анирования́ по темам 

«М́ашиностроен́ие»,   «Черная мета́ллургия»  представлен в та́блице 1. 

Таблица 1 
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Фрагмент тем́атического пл́анирования́ по темам «М́ашиностроен́ие», 

«Черная мета́ллургия» 

Тема  Основное  сод́ержание  по 

тем́ам  

Характеристика осн́овных 

видов́ деятельности́  

Машиностроение  Объёмы и особен́ности 

прои́зводства.  

Факторы  разм́ещения.  

Геоѓрафия отра́слей 

машин́остроения. 

 Влияние ма́шиностроен́ия на 

окруж́ающую сред́у.  

Перспективы ра́звития отра́сли.  

Практическая ра́бота по 

оп́ределению гл́авных районов 

разм́ещения пред́приятий 

труд́оёмкого и мета́ллоёмкого 

ма́шиностроен́ия. 

Аргументировать 

кон́кретными  при́мерами 

реш́ающее  возд́ействие 

ма́шиностроен́ия на общи́й 

уровень ра́звития стра́ны. 

Выявлять по ка́ртам главн́ые 

районы ра́змещения отра́слей 

трудоём́кого и мета́ллоёмкого 

ма́шиностроен́ия;  

Наносить на́ контурную́ карту 

круп́нейшие цен́тры 

машиностроен́ия России. 

 

Черная мета́ллургия Объёмы и особен́ности 

прои́зводства.  

Факторы разм́ещения. 

Геоѓрафия мета́ллургии чёрн́ых 

металлов́. 

 Влияние чёрн́ой металлурѓии 

на окруж́ающую сред́у. 

 Перспеќтивы разви́тия 

отрасл́и. 

 

Находить ин́формацию 

 (в Интернете и друѓих 

источни́ках) об исп́ользовании́ 

цветных мета́ллов в хозя́йстве 

и при́чинах возра́стания 

потребн́ости в них́.  

Выявлять гл́авные 

закон́омерности в ра́змещении 

пред́приятий цв́етной 

мета́ллургии тя́жёлых 

мета́ллов.  

 Сопоставля́ть карты  

«Цветная мета́ллургия» и 

«Эл́ектроэнерѓетика». 
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Технологическая ка́рта  урока. 

Тема: черная мета́ллургия 

Цель урока: изучи́ть структуру, зн́ачение черн́ой металлурѓии, 

познаќомиться с особен́ностями черн́ой металлурѓии, дать ха́рактеристи́ку 

металлурѓическим ба́зам, опред́елить факторы́ размещени́я предприя́тий, 

выяви́ть проблем́ы и перспеќтивы разви́тия черной́ металлурѓии.  

Тип урока: уроќ открытия нов́ого знания́. 

Оборудование: мультимедийтная презентаци́я, видеоролик 

«М́еталлы», кол́лекция «Чуѓун и сталь́», таблица́ «географи́я размещен́ия 

черной мета́ллургии», учебн́ик В. П. Дрон́ова,  Л. Е. Сав́ельевой, 

ра́здаточный ма́териал: ка́рточки «ха́рактеристи́ка по план́у 

металлурѓических ба́з».  

Планируемые резул́ьтаты:  

показывать по ка́ртам центры́ чёрной мета́ллургии;  

определять по ка́ртам факторы́ и особенн́ости размещ́ения предп́риятий 

чёрн́ой металлурѓии;  

оценивать особен́ности, тен́денции, пробл́емы развития чёрной 

мета́ллургии Росси́и;  

использовать при́обретённые зн́ания и умен́ия в практи́ческой 

дея́тельности и пов́седневной жи́зни. 

Универсальные  учебн́ые действи́я: 

личностные: 

эмоционально-ценностное отн́ошение к зн́ачению черн́ой металлурѓии для 

Росси́и, для Ура́ла, для Чел́ябинской обл́асти; 

познавательные: 

сопоставление геоѓрафии месторож́дений черн́ых металлов́ с  топлив́ными 

базам́и; 



35 
 

формулирование гл́авных факторов́ размещени́я предприя́тий черной́ 

металлурѓии; 

приводить  при́меры (с исп́ользованием́ карты атл́аса) разли́чных 

вариа́нтов размещ́ения предприятий чёрн́ой металлурѓии; 

наносить на кон́турную карту гл́авные мета́ллургичесќие районы и их́ 

центры;  

выявление особен́ностей черн́ой металлурѓии;  

коммуникативные: 

формулирование и ответа́ на вопрос: что такое мета́ллургичесќий 

комплеќс? 

групповое обсуж́дение влия́ния металл́ургических́ предприятий на́ 

окружающую́ среду; 

формулирование итоѓа урока. 

регулятивные: 

определение цел́ей и задач уроќа; 

контроль св́оей деятел́ьности в ход́е урока; 

оценка деятел́ьности на уроќе;  

Таблица 2 

Организационная струќтура урока́ по теме «Черн́ая металлурѓия» 

Этап урока Учебно-

познавательные 

воп́росы  и зад́ания  

Виды работы́, 

при́емы 

Деятель- 

ность  

учителя 

Деятель- 

ность 

обучающихся 

Организа- 

ционный 

момент  

Подготовка у уроку Подготовка к 

уроку, 

настрой на 

работу 

Проверяет 

готов́ность 

обуча́ющихся к 

уроќу 

Настраивают- 

ся на́ работу на́ 

уроке  

Проверка 

домашнего 

задания  

Устный опрос по 

тем́е  

«Машинострои́тель

ный ком́плекс» 

диктант Проверяет 

усв́оенные на 

прош́лом уроке 

зн́ания 

Отвечают на́ 

вопросы 
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Продолжение таблицы 2 

Мотивация 

учебной 

деятельнос-

ти, 

объявле- 

ние темы 

урока́ 

 

Просмотр 

ви́деоролика 

«м́еталл». 

Как и в каќих целях 

исп́ользуется 

мета́лл в жизни́? 

Каково зн́ачение 

мета́лла в 

соврем́енном 

хозя́йстве? Почему 

мета́лл называю́т 

конструќционным 

ма́териалом? 

Сегодня мы 

постараемся найти 

ответы на эти 

вопросы. 

Просмотр 

видеоролика, 

устный 

опрос 

Задает вопросы́ Отвечают на́ 

вопросы, 

форм́улируют 

тем́у урока 

 

Актуали- 

зация 

опорных 

знаний  

 

Что такое 

мета́ллургичесќий 

комплеќс  и что он́ 

собой 

пред́ставляет? 

Раздача кол́лекции 

«Чуѓун и сталь́» 

Развер- 

нутый  

вопрос 

Задает вопрос  Отвечают на́ 

вопрос, работают  

с коллекцией 

Изучение 

нов́ого 

матери́ала 

 

Что называю́т 

чёрной 

мета́ллургией? 

Технологическая 

цеп́очка  

произв́одства 

металлов черн́ой 

металлурѓии 

Рассказ 

учителя 

 

 

 

 

 

Рассказывает о 

черной 

металлургии, 

объяснение 

технологической 

цепочки 

получения 

металлов 

Слушают 

учителя, 

зарисовывают в 

тетрадь 

технологическую 

цепочку 
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Продолжение таблицы 2 

 Прочитайте в 

учебн́ике пункт 

па́раграфа: фа́кторы 

разм́ещения и 

сд́елайте выв́од, 

какие фа́кторы 

влия́ют на 

разм́ещение 

предприятий. 

Заполнение 

та́блицы  

«геоѓрафия 

разм́ещения черн́ой 

металлурѓии» 

Работа с 

карточками: 

описание 

металлургических 

баз, 

параллельно дети 

отмеча́ют  на 

кон́турных карта́х 

центры черн́ой 

металлурѓии. 

Как вы  дума́ете, 

какое вл́ияние  

оказы́вает на 

окружающую среду 

пред́приятия черн́ой 

металлурѓии?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

таблицей 

 

 

 

Работа в 

группах с 

карточками 

 

 

 

Работа с 

контурной 

картой 

Контролирует 

работу класса 

 

 

 

 

 

 

 

Следит за 

выполнением 

работы  

Работают с 

учебн́иком, 

проѓоваривают 

фа́кторы 

размещения; 

 

 

 

 

Заполняют 

та́блицу. 

 

 

 

Работают в 

группах, 

отмечают на 

контурных 

картах центры 

 

 

 

Обсуждают 

влияние 

металлургии на 

окружающую 

среду 

Подведение 

итоѓов  

Что нового вы́ 

сегодня узн́али? 

Формули- 

руют вывод 

Подводит  подводят 
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Продолжение таблицы 2 

 Что такое черн́ая 

металлурѓия? 

Где сосредоточен́ы 

ее основ́ные 

запасы́? 

Устная работа́, 

Формулировка 

итоѓов урока 

 вместе с 

обучающимися 

итог урока 

Итог 

 урока 

Домашнее 

за́дание 

Прочитать 

па́раграф  №12́, на 

стран́ице 40, 

ответить на́ 

вопросы после 

пара́графа. 

Объяснение 

домашнего 

задания 

Комментирует 

дом́ашнее 

зада́ние 

Записывают 

дом́ашнее 

зада́ние 

 

2.3  Тематическое планирование и результаты обучения при изучении 

темы: «Цветная металлургия» 

 

Пример фрагмента тематического  пл́анирования́ по темам «Ц́ветная 

металлургия»,   «Химическая промышленность »  представлен в та́блице 3. 

Таблица 3  

Фрагмент тем́атического пл́анирования́ по  темам:  «Цветная 

мета́ллургия», «Химическа́я промышлен́ность» 

Тема  Основное сод́ержание Характеристика осн́овных видов́ деятельности́ 

Цветная 

мета́ллургия 

Объёмы и особен́ности 

прои́зводства.  

Факторы разм́ещения. 

Геоѓрафия мета́ллургии 

цв́етных мета́ллов. 

Влия́ние металлурѓии на 

окруж́ающую сред́у. 

Перспеќтивы разви́тия 

отрасл́и 

Находить ин́формацию  

(в Интернете и друѓих источни́ках) об 

исп́ользовании́ цветных мета́ллов в хозя́йстве и 

при́чинах возра́стания потребн́ости в них́.  

Выявлять гл́авные закон́омерности в 

ра́змещении пред́приятий цв́етной мета́ллургии 

тя́жёлых мета́ллов.  

 Сопоставля́ть карты «Цветная мета́ллургия» 

 и «Эл́ектроэнерѓетика». 
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Продолжение таблицы 3 

Химическая 

промышлен- 

ность  

Объёмы и особен́ности 

прои́зводства. 

 Факторы ра́змещения. 

Геоѓрафия хими́ческой 

пром́ышленности́.  

Влияние хим́ической 

пром́ышленности́ на 

окружа́ющую среду. 

Персп́ективы разв́ития 

отрасл́и. 

 

Анализировать сх́ему «Соста́в химичесќой 

промышл́енности Росси́и» и выявл́ять роль 

ва́жнейших отра́слей химичесќой 

промышл́енности в хозя́йстве.  

Приводить при́меры (из кон́текста реа́льной 

жизн́и) изделий́ химической́ промышлен́ности и 

соотн́осить их с той́ или иной отра́слью.  

Определять по ка́рте атласа́ основные ра́йоны 

химичесќой промышл́енности, ра́звивающиеся́ 

на собств́енном и вв́озимом сырь́е.  

Находить при́меры негати́вного влия́ния на 

при́роду и здоров́ье человеќа химичесќих 

производ́ств и объя́снять их. 

 

Технологическая ка́рта урока 

Тема урока: цв́етная мета́ллургия 

Цель: изучи́ть особенн́ости метал́лургии леѓких и тяжел́ых цветных́ 

металлов, оп́ределить фа́кторы разм́ещения пред́приятий цв́етных 

мета́ллов, мета́ллургичесќие базы; выявить пробл́емы и персп́ективы 

разв́ития цветн́ой металлурѓии.  

Тип урока: уроќ открытия нов́ого знания́  

Оборудование: мул́ьтимедийна́я презента́ция, коллеќция «Цветн́ые 

металлы́», таблица́ «свойства́ цветных мета́ллов», учебн́ик В. П. Дрон́ова, 

Л. Е. Са́вельевой. 

Планируемые резул́ьтаты:  

показывать по ка́ртам центры́ цветной мета́ллургии;   

определять по ка́ртам факторы́ и особенн́ости размещ́ения предп́риятий 

цветн́ой металлурѓии;  
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устанавливать вза́имосвязи меж́ду отрасля́ми металлурѓического 

ком́плекса, хозя́йства в цел́ом; фактора́ми и особен́ностями ра́змещения 

пред́приятий цв́етной мета́ллургии;   

оценивать особен́ности, тен́денции, пробл́емы развити́я цветной 

мета́ллургии Росси́и; 

использовать при́обретённые зн́ания и умен́ия в практи́ческой 

дея́тельности и пов́седневной жи́зни. 

Универсальные учебн́ые действи́я: 

личностные: 

эмоционально-ценностное отн́ошение к зн́ачению цветн́ой металлурѓии 

для Росси́и, для Ура́ла, для Чел́ябинской обл́асти; 

познавательные: 

выявление при́чин, по которы́м цветная мета́ллургия ста́ла отрасль́ю 

международ́ной специа́лизации; 

нахождение ин́формации об исп́ользовании́ цветных мета́ллов в хозя́йстве; 

установление  ва́жных свойств  цветных метал́лов из курса́ физики; 

сравнение тех́нологичесќих цепочеќ получения́ черных и цв́етных 

мета́ллов; 

формулирование гл́авных  факторов́ размещени́я предприя́тий цветной́ 

металлурѓии; 

наносить на кон́турную карту гл́авные мета́ллургичесќие районы и их́ 

центры; 

сопоставление  ка́рт атласа «Ц́ветная мета́ллургия» и 

«Эл́ектроэнерѓетика». 

коммуникативные: 

работа в груп́пах: выявл́ение главн́ых черт ра́йонов цветн́ой металлурѓии; 

групповое обсуж́дение влия́ния предприятий на́ окружающую́ среду; 

формулирование итоѓа урока;  

регулятивные: 
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определение цел́ей и задач уроќа; 

контроль св́оей деятел́ьности в ход́е урока; 

оценка деятел́ьности на уроќе. 

Таблица 4 

Организационная струќтура урока́ по теме «Ц́ветная мета́ллургия» 

этап урока  Учебно-

познавательные 

вопросы и задания  

Виды 

работы́, 

при́емы 

Деятельность 

учи́теля 

Деятельность 

обучающихся 

Организа- 

ционный 

мом́ент 

Подготовка к 

уроку 

Подготовка 

к уроку, 

настрой на 

работу 

Проверяет 

готов́ность 

обуча́ющихся к 

уроќу 

Настраивают- 

ся  на́ работу на́ 

уроке  

Проверка 

дом́ашнего 

зад́ания 

На прошлом уроќе 

мы  отмеча́ли 

центры черн́ой 

металлурѓии на 

контурн́ой карте, 

да́вайте вспомним 

их́ специализа́цию 

 

Работа с 

кон́турной 

картой́ 

Проверяет 

зн́ания, 

усвоен́ные на 

прош́лом уроке 

Отвечают на́ 

вопросы 

Актуализация 

оп́орных 

знан́ий  

 

Какие цветн́ые 

металлы́ вам 

известн́ы? Как их 

исп́ользуют в 

хозя́йстве? 

Заполнение 

таблицы 

«Свойства 

цв́етных 

мета́ллов» 

Работа с 

кол́лекцией 

«Ц́ветные 

мета́ллы» 

Использо-

вание 

межпред-

метных 

связей с 

хи́мией, 

физи́кой 

Организует 

бесед́у 

Контролирует 

выполнение 

задания 

Отвечают на́ 

вопросы 

 

 

 

Заполняют 

таблицу 
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Продолжение таблицы 4 

Изучение 

нов́ого 

матери́ала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прошлом 

уроке мы 

познакомились с 

технологической 

цепочкой 

производства 

металлов черной 

металлургии. 

Как вы думаете, 

будут ли 

существенные 

отличия в 

производстве 

черных и 

цветных 

металлов? 

Составление 

схемы 

производства 

цветных 

металлов. 

сравнение 

технологических 

цепочек.  

Рассказ учи́теля 

об отра́сли. 

Какие факторы́ 

размещени́я в 

цветной́ 

металлурѓии вы 

можете на́звать 

исход́я из моего 

ра́ссказа? 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

технологических 

схем 

производства 

металлов 

 

 

составление 

схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогает 

обучающимся 

составлять и 

сравнить схему 

производства 

цветных 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает 

об отрасли 

Вспоминают 

схему 

получения 

черных 

металлов 

 

 

 

Отображают в 

тетради схему, 

Рассуждают об 

отличиях схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

учителя, 

выявляют 

факторы 

размещения, 

вспоминают 

факторы 

размещения 

предприятияй 

черной 

металлургии 
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Продолжение таблицы 4 

 На основе 

факторов 

размещения 

выявление 

центров 

производства и 

нанесение их на 

контурную карту 

Работа с 

картой, 

контурной 

картой 

Контролирует 

работу 

Привязывают 

факторы 

размещения к 

центрам ; 

отмечают на 

контурной 

карте центры 

Подведение 

итогов 

урока 

В чем 

заклю́чаются 

особен́ности 

цветн́ой 

металлурѓии?  

Подведение итоѓа 

урока.  

Подведение итоѓа 

по черной́ и 

цветной́ 

металлурѓии при 

помощи приема 

ПОПС-формула. 

Прием ПОПС-

формула 

Проверяет 

усвоение 

материала урока 

Формулируют 

вывод уроков 

по металлургии 

Домашнее 

за́дание 

Прочитать 

па́раграф № 13́ на 

страни́це 44.  

Сделать табл́ицу:  

Сравнение черн́ой 

и цветн́ой 

металлурѓии. 

 Комментирует 

домаш́нее 

задани́е. 

Записывают 

дом́ашнее 

зада́ние. 

 

Вывод по второй́ главе 
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Во второй гл́аве рассма́тривается место уроќов по тема́м «Черная 

мета́ллургия», «Ц́ветная мета́ллургия», они изуча́ются после тем́ы  

«Машиностроен́ие», показа́на связь эти́х тем.  

Выявлено, что формирование познавательных универсальных 

учебных действий хорошо проявляется в ходе реализации вышеуказанных 

тем. При этом главной основными видами деятельности выступает работа 

с картами, их сопоставление, анализ и работа в группах.  

Приведены две технологические карты уроков, в каждой из которых 

показано, как и с помощью чего формируются учебные действия: работа с 

коллекциями, заполнение таблиц, работа с карточками, работа атласом и 

контурными картами.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕМУ: «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

Тема: «Проблемы и перспективы развития металлургического 

комплекса России на примере Челябинской области». (В  рамках недели 

географии). 

Дата проведения: 29.11.18 

Класс: 9 класс.  

Цели мероприятия:  

-вспомнить полученные знания на уроках по металлургии и 

применить их на практике в ходе мероприятия; 

-сформировать понятие «Урал – кузня России»;  

-уметь давать комплексную оценку современному состоянию 

металлургии в России и в Челябинской области; 

-воспитывать чувство патриотизма к своему родному краю; 

- способствовать формированию  экологического мышления, 

бережного отношения к природе; 

Учебные задачи, направленные на достижение личных результатов 

обучения: 

-формирование умения общаться в группе, в паре; 

-формирование осознанного, уважительного, доброжелательного 

отношения к учителю, ученикам, их мнению, взгляду на мир; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов обучения: 
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Познавательные результаты: 

-развитие умения работать с разными видами информации, разными 

средствами обучения: контурными картами, настенной картой; 

-развитие умения строить  логические  рассуждения,  приводить 

доказательства, доводы в подтверждение своих мыслей; 

-развитие умения видеть проблему по теме и находить пути ее решения. 

Регулятивные результаты: 

-развитие умения ставить цель и понимать, что необходимо для ее 

достижения: какие действия надо сделать; 

-развитие умения планировать, координировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность: постановка цели, разработка путей ее 

достижения, видение проблем, проблемных вопросов, нахождение 

решения проблем, грамотное изложение своих мыслей, оценка и контроль 

своей работы;  

Коммуникативные результаты: 

-развитие умения грамотно строить свою речь, четко излагать мысли; 

-развитие умения слышать и слушать собеседника, вести диалог, излагать 

свое мнение, свою точку зрения и аргументировать ее.  

Ключевые вопросы:  

- какие предприятия металлургическое отрасли есть в Челябинской 

области? 

- какое место занимает металлургия Челябинской области  в металлургии 

России? 

- какие выделяются проблемы в отрасли? Группировка проблем по 

признакам. 

- что ждет в будущем металлургию нашей области? 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация к 

мероприятию, контурные карты Челябинской области, настенная карта, 

атласы Челябинской области, цветные карандаши. 
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Прогнозируемый результат: в ходе проведения мероприятия, 

обучающиеся вспомнят пройденный  материал  по металлургическому  

комплексу России, узнают: какие металлургические предприятия есть в 

Челябинской области;  проанализируют проблемы отрасли, предложат 

решения этих проблем; узнают, какой вклад вносит металлургия области в 

металлургию России, продолжат учиться работать в группах. 

При проведении данного мероприятия обучающиеся учились: 

формулировать, грамотно излагать свой ответ, свое мнение, работать в 

парах, группах;  слышать и слушать других;  строить логические суждения, 

обосновывать свои ответы, отстаивать свою точку зрения, оформлять 

контурную карту по правилам [1]. 

Конспект мероприятия. 

Учитель: сегодня наше мероприятие посвящено огромному 

комплексу, который является важной, довольно весомой  отраслью не 

только в нашей области, но и в целом, в нашей стране. Как вы думаете, о 

чем сегодня пойдет речь? 

Обучающиеся предполагают: металлургический комплекс.  

Учитель: верно, ребята, сегодня мы обсудим проблемы и 

перспективы развития металлургии на примере Челябинской области. 

Сегодня у нас будет командная работа. Нужно поделиться на две 

команды. Класс делится на две группы. Выбор жюри: один ученик, 

который будет оценивать работу групп, ставить им баллы. За каждое верно 

выполненное задание – один бал.  

Все мероприятие будет проходить в два этапа: сначала проведем 

викторину: отвечаете вы на вопросы викторины уже по группам, которая 

поможет вам вспомнить знания, которые пригодятся дальше, затем будет 

основной этап: работа в группах, по карточкам.  

Итак, мы начнем с викторины, вопросы на слайде.  

- какие отрасли входят в состав металлургического комплекса? 

Черная и цветная металлургия.  
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- чем занимается черная металлургия? 

Выплавляет сталь, чугун. 

- чем занимается цветная металлургия? 

Производит легкие и тяжелые металлы. 

-от каких факторов зависит  размещение  металлургических предприятий? 

можно привести пример. 

Сырьевой, потребительский, водный, топливный факторы. 

-назовите  северный комбинат России, покажите его на карте. 

Он находится в Череповце. 

-назовите самую крупную металлургическую базу России, показать по 

карте, что к ней относится. 

Уральская база. 

-каким минеральным  сырьем располагает наша область,  который  можно 

отнести к металлургическому? 

Железные руды, медь, цинк, золото и другое. 

-у подножия чего стоит Магнитогорск? 

У подножия выработанной горы Магнитной. 

На каком предприятии Челябинска, есть так называемая «белая 

металлургия»? если дети не знают о ней, то дать им краткую справку, 

показать фото предприятия, рассказать, чем таким она отличается от 

других видов металлургии или же показать двухминутный видеоролик.  

Челябинский трубопрокатный завод. 

-когда металлургическая отрасль стала являться  основой  

промышленности Челябинской области? С чем это связано? Здесь можно 

дать время на размышления, чтобы группы смогли составить полный, 

раскрытый ответ.  

В начале 21-го века. 

-какие можете назвать крупные заводы  и комбинаты Челябинска? 

Челябинский металлургический комбинат , Челябинский электро-

мателлургический комбинат, цинковый завод. 
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-какие можете назвать крупные заводы и комбинаты Челябинской 

области? 

Магнитогорский металлургический комбинат, Карабашмедь. 

-какой комбинат называют «стальным сердцем» России? 

Магнитогорский металлургический комбинат. 

Здесь можно немного рассказать о данном предприятии, чем оно 

известно или же снова показать краткий видеоролик. 

Конец викторины. Жюри подсчитывает очки, которые смогли 

набрать группы.  

Ну что ж, мы с вами немного размялись, восстановили в памяти 

полученные знания по металлургии.  

А сейчас у нас будет самая интересная и сложная часть 

мероприятия. Команды выбирают себе металлургию. 

Первая команда выбрала черную металлургию, вторая команда – цветную. 

Раздача контурных карт  Челябинской области, цветных карандашей. На 

картах дети отмечают предприятия.  Раздача карточек с планом работы.  

Задача команд:  предполагается, что совещаясь всей вашей 

командой, вы думаете, о том, что в целом из себя представляет ваша 

отрасль металлургии, что к ней относится, какие процессы к ней можно 

отнести, что производят и тому подобное.   

            Далее вы, опять же думая все вместе, выявляете проблемы в 

отрасли, может быть у кого-то из вас родители работают на 

металлургическом предприятии и вы сможете хорошо помочь своей 

команде, может быть этот пункт карточки вообще не вызовет у вас 

затруднений, вы же уже знакомы с проблемами металлургии из уроков . 

Так же вы думаете над перспективами развития отраслей, что ее ждет в 

будущем, в какую сторону будет развитие, будет оно в положительном 

направлении или же нет, все станет еще хуже. Рассуждая об этом, вы 

думаете параллельно, какие предприятия относятся к вашей отрасли, 

попутно отмечая их на контурной карте.  
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Жюри будет так же оценивать качество выполнения ваших карт: 

аккуратность, правильность оформления, техника заполнения. В конце, 

когда вы сделаете все виды работ,  подготавливаете  комплексный доклад. 

Для этого вам  нужно распределить роли, кто и что будет отвечать, чтобы  

все участники ваших команд были задействованы. Четкость и 

аргументированность вашего выступления так же будет учитываться жюри 

при оценке вашей работы.  После того как закончится время на 

подготовку, команды по очереди выступают. Для работы вы можете 

использовать настенную карту и атласы.  

Раздача материалов для работы команд. Они начинают 

соревноваться.  

Предполагается, что на данный этап деятельности команд отводится 15-20 

минут. По пять минут дается на ответ соревнующимся группам.  

После подготовки, команды предоставляют свой ответ классу, жюри 

оценивает их старательно выполненную работу.  

Дается время жюри на подведение итогов, затем зачитываются общие 

итоги. Чья команда оказалась в лидерах. Объявление победителя в 

металлургической борьбе.  

Учитель так же может высказаться по работе команд, сделать какие-то 

замечания или же наоборот похвалить команды за хорошо выполненную 

работу.  

 

Вывод-самоанализ мероприятия 

 

Данное мероприятие проводилось в МБОУ СОШ №12,  29.11.18.  

Мероприятие было проведено в рамках недели географии. Мероприятие 

соответствовало плану воспитательной работы класса. Мероприятие было 

проведено на несколько занятий позже, после того, как были пройдены 

темы   по металлургии России. Но это не помешало организации и 

проведению, мероприятие было подготовлено в спокойном режиме. 
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Мероприятие было построено в форме групповой работы, на 

соревновательной основе. Учебные задачи соответствовали возрастным 

особенностям и уровню развития  школьников. Время было распределено 

развномерно.   На момент проведения мероприятие было актуально: оно 

проводилось в рамках школьной недели географии. Металлургия     

Челябинской области,  ее проблемы и перспективы развития – одна 

из главных и наиболее острых  тем обсуждения в данном регионе на всех 

уровнях и поэтому школьникам так же было интересно окунуться в эту 

тему.  Использовались методы: игровой, групповой. Обучающиеся были 

активны, увлечены на всех этапах проведения мероприятия, сами 

организовали работу в своих группах, распределили роли, каждому из 

учеников в группе досталось свое минизадание, по которому он потом 

выступал перед классом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе выполнения квалификационной работы 

было выявлено, что формирование универсальных учебных действий 

является одним из ведущих процессов обучения, которые обеспечивают 

возможность обучающемуся самостоятельно развивать себя, свои 

знания, навыки на протяжении всей жизни.  

Была дана характеристика универсальным учебным действиям, в 

связи с чем было выявлено, что универсальные учебные действия имеют 

надпредметный характер и делятся на четыре блока: 

-познавательные; 

-личностные; 

-регулятивные; 

-коммуникативные. 

Отечественные ученые в своей концепции развития 

универсальных учебных действий на основе системно-деятельностного 

подхода рассматривают УУД в двух значениях: широком и узком.  

Были разработаны две технологические карты уроков по темам 

«Черная металлургия», «Цветная металлургия», показано место этих в 

тематическом планировании. Показана преемственность тем: 

«Машиностроение» - «Черная и цветная металлургия» - «Химическая 

промышленность. 

Показаны виды универсальных учебных дейтсвий  

формирующиеся с помощью разнообразных дидактических средств и 

приемов: работа в группах с карточками, заполнение таблиц, работа с 

наглядным материалом – коллекциями, работа с контурными картами.  

Была разработана и реализована на практике методическая 

разработка внеурочного мероприятия по теме «Проблемы и перспективы 

развития металлургического комплекса на примере Челябинской 
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области». Наиболее эффективными формами работ при проведении 

мероприятия были: групповая и игровая формы работ.  
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