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Введение. Актуальность темы определяется тем, что данное 

исследование направлено на разработку новых методических материалов по 

изучению тем «Литосфера», «Рельеф Земли» и «Рельеф России», что должно 

способствовать усилению интереса современных школьников к географии и 

более глубокому освоению учащимися наиболее трудных понятий.  

Целью представленной работы является анализ геолого-геоморфоло-

гических понятий в школьном курсе физической географии и выбор наиболее 

оптимальных методов и приемов их формирования  у обучающихся. 

Основные задачи 

- рассмотреть психологические особенности детей подросткового 

возраста; 

- разобрать основные геолого-геоморфологические понятия в начальном 

курсе географии, курсе географии материков и океанов и курсе 

физической географии России; 

 - разработать несколько уроков и мероприятие внеклассной 

деятельности по формированию геолого-геоморфологических понятий. 

Методы исследования: сравнительно-аналитический,  исследовательский, 

картографический. 

Фактический материал, ставший основой дипломной работы, включает 

опубликованные источники по учебной и методической направленности, 

картографических маетериалы, ресурсы сети Интернет, а также личный опыт, 

приобретенный в период прохождения педагогической практики (2014-2015 гг). 

Публикации. По теме выпускной квалификационной работы публикаций  

автора нет. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных 

источников (16 наименований) и трех приложений. Работа проиллюстрирована 

4 таблицами и 5 рисунками, ее объем составляет 50 страницы машинописного 

текста (без учета приложений). 
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Основное содержание работы. 

1. «Психологические особенности детей подросткового возраста». 

Подростковый пеpиод  является caмым трудным и сложным из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Он самый 

ответственный, потому что в это время закладываются основы нравственности, 

формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. В 

этот период стабилизируются черты характера учащихся и основные формы 

межличностного повежения. Самопознание, самовыражение и 

самоутверждение являются главными мотивационными линиями в этом 

возрасте. Детей данного возраста отличает повышенная познавательная и 

творческая активность, они стремятся узнать новое и чему-то научиться. 

Именно в этом возрасте появляется новая мотивация обучения, 

связанная с расширением знаний и формированием нужных умений и навыков, 

которые в дальнейшем позволят заниматься интересной работой, 

самостоятельным творчеством и самообразованием. В этом возрасте 

происходит формирование системы личностных ценностей, которые опре-

деляют содержание деятельности подростка, сферу его общения, избиратель-

ность отношения к людям, оценку этих людей и самооценку.  

В средних классах общеобразовательной школы учащиеся приступают к 

изучению и усвоению основ географической науки. Им предстоит овладеть 

большим объемом знаний. Учащиеся должны овладеть системой научных 

географических понятий, научиться анализировать и рассуждать. 

Подросток начинает анализ возникшей перед ним интеллектуальной задачи с 

попыток выявить все возможные отношения в имеющихся данных. Он создает 

различные предположения о связях между данными, а затем проверяет свои 

гипотезы. Умение использовать гипотезы в решении интеллектуальных географ

ических задач является важным приобретением подростка в анализе действител

ьности. При этом надо понимать, что у разных учащихся может быть разный 

уровень и качество его реальной сфоpмированности.  
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Для этого уровня мышления характеpно осознание подpостком собствен-

ных интеллектуальных операций и упpавление ими. Контролируемой и 

управляемой становится речь, развивается 

умение длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически орг

анизованном материале. Характерной особенностью подросткового возраста 

является склонность к экспериментам. Подростки обнаруживают широкие 

познавательные интересы, связанные со стремлением все самостоятельно 

перепроверить, лично удостовериться в истинности. Формируется новое 

отношение к обучению. Подростков привлекают те предметы и виды знаний, 

где они смогут лучше узнать себя, проявить самостоятельность. 

Самостоятельность мышления проявляется в независимости выбора способа 

поведения. Подростки принимают лишь то, что лично им кажется ра-

зумным, целесообразным и полезным. Подросток уже способен управлять 

своим произвольным запоминанием. Способность к запоминанию постоянно, 

но медленно возрастает до 13 лет. С тринадцати до пятнадцати-шестнадцати 

лет происходит все более быстрый рост памяти. При этом перестраивается сама

 смысловая память, потому что она приобретает опосредованный, логический 

характер; обязательно включается мышление. Вместе с формой изменяется и 

содержание запоминаемого; становится более доступным запоминание 

абстрактного материала. Подросток вполне может управлять своим вниманием, 

может хорошо концентрировать внимание в значимой для него деятельности.  

Учитель является главным организатором учебной деятельности 

учащихся. Позитивным здесь является готовность подростка к таким видам 

учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных 

глазах, то есть становятся привлекательными самостоятельные виды занятий. 

Подростку это импониpует и он легче оcвaивает такие способы действий, когда 

yчитель лишь помогaет ему. Большое значение имеет подача материала 

учителем; умение yвлекательно и доходчиво объяснять материал, что 

aктивизирует интеpес и усиливает мотивацию учения. В этом возрасте знания 

приобретают особую значимость для развития личности подростка. Они 
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обеспечивают подростку расширение собственного сознания и значимое место 

среди сверстников. Эрудированный подросток пользуется авторитетом у 

сверстников как носитель особого фeтиша, что побуждает его  к расширению 

своих знаний. Но если подросток не видит жизненного значения определенного

 знания, то у него исчезает интерес, и даже может возникнуть отрицательное 

отношение к соответствующим учебным предметам. 

          Таким образом, овладение учебным материалом требует от подростка 

более высокого уровня учебно-познавательной деятельности. Подростку 

необходимо не только заполнить схему, какое-то изображение, а уметь в них 

разобраться, что является условием успешного усвоения учебного материала. 

Изменяется содержание устных высказываний. Все большее место в них 

занимает описание. При этом растет число слов, словосочетаний и фраз 

оценочного характера.  

2. «Формирование системы геолого-геоморфологических понятий в 

курсах физической географии». Во втором разделе подробно рассмотрены 

теоретические основы формирования геолого-геоморфологических знаний и 

понятий. В данной работе под геолого-геоморфологическими умениями 

понимают те, которые показывают практические действия по овладению 

знаниями о литосфере, её вещественном составе, внутреннем строении, 

тектонических процессах, о рельефе, его развитии, а так же охране и 

использовании минеральных ресурсов. Особое внимание было уделено анализу 

учебного материала по соответствующим разделам школьной физической 

географии (6-8 классы), а также дальнейшее воспроизводство данного 

материала при изучении вопросов экономической географии (9-10 классы). 

Автором выявлены геолого-геоморфологические понятия в каждом разделе и 

рассмотрено их усложнение в учебниках разных авторов [1, 2, 3, 4]. 

 Так, например, при изучении рельефа Земли в 6 классе учащиеся узнают, 

что горы и равнины изменяются во времени, вследствие внешних  и внутренних  

сил Земли; знакомятся с процессами, формирующими рельеф дна океана. 

Важной задачей курса географии 6 класса является формирование временных 
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