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Введение 

Актуальность. Многолетняя мерзлота, как одно из уникальных 

природных явлений нашей планеты, оказывает значительное влияние на 

окружающую среду и человеческую деятельность. С каждым годом в 

условиях изменяющегося климата мы сталкиваемся с усилением процессов 

таяния многолетней мерзлоты и ее воздействием на экологию и жизнь на 

Земле. Изучение многолетней мерзлоты в рамках образовательного процесса 

требует особого внимания, в 8 классе существует потребность в более 

глубоком понимании этого явления. Обучение географии не ограничивается 

лишь знанием фактов и терминов. Оно также должно стимулировать 

мышление и развивать навыки, необходимые для решения глобальных 

экологических проблем.  

В Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации констатирует неутешительный факт: «В практике школьного 

географического образования недостаточно используются практико-

ориентированные технологии…, основанные на проектно-исследовательской 

деятельности…, позволяющие обучить ключевым умениям и навыкам…» 

[16]. 

В этой связи проектная деятельность в обучении географии 

представляет собой мощный инструмент для вовлечения обучающихся в 

изучение важных географических явлений, таких как многолетняя мерзлота. 

Она позволяет структурировать знания, развивать исследовательские навыки 

и активно участвовать в решении реальных проблем. 

Цель исследования: разработка проекта по географии в 8 классе для 

более глубокого изучения многолетней мерзлоты. 

Задачи  

1. Дать характеристику многолетней мерзлоты как уникального 

природного явления. 

2. Выявить методические особенности организации проектной 

деятельности на уроках географии. 
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3. Составить рекомендации к организации проектной деятельности 

по географии в школе. 

 Объект исследования: образовательный процесс на уроках 

географии. 

Предмет исследования: проектная деятельность по географии в 8 

классе при изучении многолетней мерзлоты. 

Методы: анализ научной литературы, обобщение, картографический, 

сравнение, проектный. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников. 
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Глава 1. Многолетняя мерзлота как уникальное природное явление 

1.1. Понятие «многолетняя мерзлота» 

 

Более чем 200 лет тому назад миру ученых стало известно, что на 

крайнем севере Сибири в почве на некоторой глубине имеется более или 

менее мощный слой земли, который находится в непрерывно мерзлом 

состоянии, т.е. температура этого слоя весьма многие годы неизменно, изо 

дня в день, и из года в год, остается отрицательной.  

Такие слои земли были названы вечно мерзлыми. Но, несмотря на 

почтенный срок – более чем в двести лет, – вопрос о вечной мерзлоте в 

целом еще не вышел из стадии «первоначального накопления» фактов; 

только отдельные стороны этого явления получили свою стройную теорию.  

Поэтому необходимо прежде всего подробно остановиться на 

определении самого понятия вечной мерзлоты и установить, насколько это в 

настоящее время возможно, терминологию основных свойств, основных 

элементов этого явления [28]. 

Согласно ГОСТ 25100-2020 «вечномерзлые грунты или вечная 

мерзлота – это горные породы или грунты с температурой ниже 0 °С в 

течение длительного временного промежутка». Также в документе ГОСТа 

выделена небольшая классификация грунтов, то есть к вечномерзлым 

грунтам относятся почвенно-растительный слой, сухие породы, ледяные 

субстраты, но исключают настоящие ледники [27]. 

В Большой Российской энциклопедии «многолетняя мерзлота» 

определяется, как «горные породы, имеющие отрицательную температуру и 

содержащие в составе лёд длительное время (от нескольких лет до многих 

тысяч лет)». Также в энциклопедии обозначается, что у многолетней 

мерзлоты существуют ряд синонимов: вечная мерзлота, многолетнемёрзлые 

горные породы [23].  
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В горной энциклопедии «многолетняя мерзлота – это часть 

криолитозоны, где породы имеют отрицательную температуру и содержат 

подземный лёд» [24]. 

В работе «Вечная мерзлота почвы в пределах С.С.С.Р.» Сумгин 

Михаил Иванович трактует термин «вечная мерзлота», как «находящийся на 

некоторой глубине от дневной поверхности слой почвы, который имеет 

отрицательную температуру, длящуюся непрерывно минимум два года, 

максимум – тысячелетия и десятки тысячелетий» [28]. 

В работе коллектива Анисимова О.А., Анохина Ю.А. и других 

«Криолитозона – это верхний слой земной коры, характеризующийся 

отрицательной температурой пород и почв и наличием или возможностью 

существования подземных льдов».  

Особенностью многолетней мерзлоты является то, что температура на 

протяжении двух и более лет находится в отрицательном состоянии, а также 

в виде кристаллического состояния (лед) [2].  

Проанализировав все определения, выявили общие черты всех 

терминов. В первую очередь – это отрицательная температура, а также 

присутствие льда (в каждом определении указывается, что многолетняя или 

вечная мерзлота содержит лед в составе горных пород или подземный лед), 

в-третьих, длительное время (от нескольких лет до десятков тысячелетий).  

В определении вечная мерзлота обусловливается: 1) непрерывной 

работой целого ряда естественных факторов, 2) обширностью площади, 

мерзлотою занимаемой, 3) длительным, геологического порядка, периодом 

времени существования.  

Изучая мерзлую, т.е. находящуюся при отрицательной температуре 

почву, различают следующие элементы явления: 1. объект, подвергающийся 

замерзанию (то, что замерзает); 2. время, в течение которого мерзлота 

существует; 3) географическое (горизонтальное) распространение мерзлоты; 

4) проникновение мерзлоты в толщу земной коры (глубина залегания).  
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Объектом, подвергающимся замерзанию, может служить как почва, так 

и гранит, слюдяной сланец или песчаник, и др.  

Со стороны длительности существования вечной мерзлоты выделяют 

три резко ограниченных типа: 1. мерзлота почвы, как мимолетное явление, 

продолжающаяся иногда какие-нибудь часы; 2. обычная зимняя мерзлота 

почвы, появляющаяся с наступлением зимы, продолжающаяся всю зиму и 

прекращающаяся, оттаивающая целиком в весенние месяцы. 3. мерзлота 

почвы, которая находится в ней, не оттаивая ряд лет (до тысячелетий 

включительно) без перерыва. Особенностью первого типа является 

случайность, второго – регулярно из года в год появляющееся явление и 

третьего – постоянное явление с точки зрения человеческой жизни.  

Чаще всего третий элемент мерзлоты – географическое ее 

распространение – комбинируют со вторым элементом (со временем ее 

существования). Например, кратковременную мерзлоту можно встретить в 

южных пустынях, где такая мерзлота может встретиться раз в несколько нет, 

как результат случайно совпавших климатических обстоятельств. Чем 

дальше на север, тем чаще она будет проявляться, причем в средних и 

высоких широтах она уже, как обычное явление осенних заморозков до 

наступления мерзлоты второго типа, а также весенних заморозков после или 

с началом исчезновения мерзлоты второго типа.  

Проникновение мерзлоты в толщу земной коры комбинируется с 

элементом времени. Мимолетная мерзлота ночных заморозков проникает в 

почву на глубину на пару миллиметров или сантиметров в редких случаях. 

Мерзлота обычного зимнего промерзания измеряется в средних широтах 

сантиметрами и дециметрами, в редких случаях метрами. Длящаяся 

непрерывно годами мерзлота измеряется метрами и десятками метров, 

иногда захватывая сотни метров. Мерзлота кратковременная и периодическая 

(т.е. зимняя) идут в глубину непосредственно от дневной поверхности почвы. 

Мерзлота, длящаяся непрерывно годами начинает свой счет в глубину не с 
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дневной поверхности почвы, а с некоторой глубины, определяемой глубиной 

слоя зимнего промерзания и летнего протаивания почвы.  

Элементы вечной мерзлоты – географическое и глубинное ее 

распространение. По географическому признаку вечную мерзлоту можно 

распределить на следующие главнейшие виды: 

1. Значительные пространства суши, занятые сплошной вечной 

мерзлотой. На любом пункте такой местности можно найти слои вечно 

мерзлой почвы ниже глубины слоя летнего протаивания. 

2. Обширные пространства вечной мерзлоты, но с наличием среди них 

островов талой почвы, т.е. таких участков земли, где зимою под слоем 

зимнего промерзания имеется талая почва. 

3. Острова вечно мерзлой почвы среди обширных пространств талой 

почвы. На таком острове отношение между вечной мерзлотой и 

оттаивающим летом и вновь замерзающим зимой слоем почвы совершенно 

то же, что и на указанных выше разновидностях вечной мерзлоты.  

4. Пространства земной поверхности, где вечная мерзлота залегает на 

большой сравнительно глубине, а верхние слои почвы имеют лишь слой 

обычного зимнего промерзания, целиком оттаивающего от волны летнего 

тепла. Зимой в таких местах почва, начиная с дневной поверхности, 

замерзает на известную глубину. Далее идет слой такой почвы, а после слой 

вечной мерзлоты.  

Этими 4 разновидностями исчерпывается все разнообразие 

географического распространения вечно мерзлой почвы. 

По признаку глубинного залегания вечной мерзлоты различают 

следующие ее виды: 

1. Непрерывно по вертикали залегающая вечная мерзлота. Выделяют 

две разновидности: 

А) верхняя граница вечной мерзлоты ежегодно сливается с нижней 

границей слоя зимнего промерзания. 
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Б) слой вечной мерзлой почвы непрерывен, но верхняя граница его 

находится значительно глубже того слоя почвы, который подвергается 

ежегодному летнему протаиванию и зимнему промерзанию.  

2. Слоистая вечная мерзлота. В этом случае, когда, идя вглубь от 

верхней границы вечной мерзлоты, просматриваются некоторые мощности 

вечно мерзлой слой почвы, далее слой талой почвы, далее опять вечно 

мерзлой почвы и т.д. В таком случае каждый слой имеет свои верхнюю и 

нижнюю границы. 

В литературе имеется попытка классификации мерзлых грунтов с 

учетом петрографического состава их. Классификация характеризуется на 

способе происхождения вечной мерзлоты: 

Тип 1. Каменный лед – ископаемые остатки ледников четвертичной 

эпохи. 

Тип 2. Наледи – ледяные поля и отдельные ледяные холмы, обычно в 

долинах рек. 

Тип 3. Грунтовая вечная мерзлота, обусловленная промерзанием почвы 

Тип 4. Временная мерзлота, держащаяся в почве лишь в продолжение 

нескольких лет после особенно холодной зимы. 

Для типа 3 и 4 мерзлоты основанием для отнесения в тот или другой 

тип служит время (вечная и временная мерзлота), то первые два типа от 

последних двух отличаются петрографическим составом мерзлых грунтов: 

именно в них имеется наличность льда [28].  

 

1.2. Распространение многолетней мерзлоты 

 

Вечная мерзлота занимает на земном шаре весьма большие площади. В 

Евразии она тянется от восточных берегов Белого моря на восток по 

побережью Северного Ледовитого океана до Тихого океана, спускаясь в 

восточной части Сибири значительно на юг.  
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В Северной Америке вечная мерзлота расположена также по 

побережью Северного Ледовитого океана от Тихого до атлантического 

океана; вечную мерзлоту можно увидеть на островах, разбросанных по 

Северному Ледовитому океану, частью и по Тихому океану (в районе 

Берингова пролива); в южном полушарии она, занимает Антарктический 

материк, по всему земному шару, возможно, она разбросана по вершинам 

высоких гор, не исключая и тропической зоны. Наиболее исследованной 

является вечная мерзлота в Азии, затем в Северной Америке [28].  

Многолетняя мерзлота встречается не только в Арктике, но и за ее 

пределами (например, в высокогорных районах с холодным климатом) и 

является частью криолитозоны. В криолитозоне основную часть занимает 

вечная мерзлота. Анализируя источники можно прийти к выводу, что 

мерзлота больше всего распространена в Северном полушарии планеты 

(около 25%), а на территории России 65% (рис. 1) [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Распространение многолетней мерзлоты в Северном 

полушарии [2] 

 



11 

 

Наибольшая зафиксированная глубина (более 500 м) повсеместной 

многолетней мерзлоты обнаружена на территории Якутии, где составляет 

1370 метров (рис. 2), а также по побережью Северного Ледовитого океана, 

начиная от полуострова Ямал и до Среднеколымской низменности по 70 

параллели [26)].  

 

 

Рисунок 2 – Мощность вечной мерзлоты на территории России [26] 

 

1.3. Факторы образования многолетней мерзлоты 

 

Факторы распадаются на 2 группы: термические и гидрометеорные.  

Первые факторы характеризуются возможностью сохранения в течение 

круглого года в известных слоях литосферы температуры ниже 0°С и 

количественные размеры этого явления, поскольку дело идет лишь о 

зависимости его от температуры атмосферы, должны быть:  
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1. прямо пропорциональны средней температуре всего морозного 

периода, а равно и продолжительности этого периода 

2. обратно пропорциональны средней температуре безморозного 

периода и продолжительности последнего. 

Ни средняя годовая температура, ни средняя температура 3 зимних 

месяцев сами по себе не являются факторами, которые можно было бы 

поставить в прямую и непосредственную функциональную связь с развитием 

мерзлоты. 

Что касается гидрометеорных факторов, то мерзлота находится в 

зависимости, в первую очередь, от мощности снегового покрова. Однако, как 

на это не раз указывалось, весьма большое значение имеет и плотность снега, 

так как чем последняя больше, тем больше и теплопроводность снежного 

покрова. 

Однако, с другой стороны, рыхлый снег переваливается ветром с места 

на место, оголяя то один, то другой участки земной поверхности, что 

способствует проникновению низких зимних температур вглубь почвы.  

Несомненно, имеет также значение и время выпадения снега, а равно и 

время его таяния. Ранее выпадение снега осенью является фактором 

неблагоприятным для развития мерзлоты, так как задерживает 

проникновение низких температур в почву; позднее весеннее таяние 

напротив скорее благоприятно для развития вечной мерзлоты, так как 

укорачивает период таяния поверхностных слоев почвы.  

Ряд исследователей приводят также доказательства того, что 

гидрометеоры способствуют более глубокому оттаиванию мерзлой почвы и, 

следовательно, являются факторами для существования вечной мерзлоты 

отрицательными. С другой стороны, воздух является сравнительно с водой, 

плохим проводником тепла, сильное промачивание почвы к моменту 

наступления морозов способствует более быстрому проникновению низких 

температур в почву, причем вода замерзает. Наличие же в почве мерзлой 
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воды весною замедляет ее протаивание в силу большей теплоемкости воды, 

сравнительно с горными породами. 

Такой сложный комплекс внешних условий, действующих либо 

положительно, либо отрицательно на существование в литосфере слоя с 

постоянной температурой ниже 0o.  

Благоприятными климатическими факторами для существования 

мерзлоты являются: 

1. холодная, малоснежная, длинная зима; 

2. короткое, сухое и сравнительно прохладное лето, причем высокие 

полуденные температуры, сменяющиеся низкими ночными температурами; 

3. короткие весна и осень, как необходимое условие для длинной зимы; 

4. малое количество осадков в течение всех сезонов.  

Другими словами, как, впрочем, это уже не раз отмечено в литературе, 

чем климат (высоких и умеренных широт) континентальнее, тем это 

благоприятнее для существования вечной мерзлоты. Поэтому в горных 

хребтах, особенно на наветренных их склонах, где климат всегда влажнее и 

ровнее, чем на равнине, условия для существования мерзлоты менее 

благоприятны, чем на равнине или высоком плато [9].  

 

1.4. Рельефообразование в условиях многолетней мерзлоты 

 

В криолитозоне происходят экзогенные геологические процессы, 

которые классифицируются на четыре основных группы (рис. 3) [18]. 

Основывая на данной классификации, рассмотрим подробно формы 

проявления процессов в рельефе.  

Криогенное выветривание пород представлено в рельефе 

поверхностями выравнивания и нагорными террасами. 
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Рисунок 3 – Классификация экзогенных геологических процессов [18]. 
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В 1909 году впервые были отмечены террасы Луи-Клодом Дюпарком 

на склонах Северного Урала. В 1913 год термин «нагорные террасы» ввел 

именно Яком Антоновичем Макеровым. В работах определяются «нагорные 

террасы – это ступени на склонах гор, которые выражены не только на 

дневной поверхности, но и в профиле коренных пород, слагающих склон» 

[32]. 

Морозобойное растрескивание и полигонально-жильные образования в 

рельефе представлено основной формой проявления полигональным 

рельефом. Полигональный рельеф характеризуется морозобойными 

трещинами (рис. 5). Полигоны образуются из-за сильного понижения 

температуры, поэтому приводит к сильному уменьшению объема 

приповерхностного слоя мерзлых пород [17].  

 

 

Рисунок 5 – Полигоны морозобойных трещин [17] 

 

Морозное пучение дисперсных вод в рельефе представлено основными 

формами: площади пучения, миграционные и инъекционные бугры пучения, 
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каменные моря и многоугольники. Бугры пучения также еще называются 

булгуннях или пинго. Бугры пучения – это положительная форма рельефа 

мерзлотного рельефа (рис. 6) [33].  

 

Рисунок 6 – Бугор пучения на полуострове Тактояктук [33] 

 

Также выделяют миграционные бугры пучения на торфяных массивах, 

которые еще называются пальза. Пальза – это выпуклая мезоформа рельефа, 

возникающая при восходящем развитии многолетнемерзлых пород в 

результате совместного протекания инъекционного, миграционного и 

сегрегационного процессов [7]. 

Основной формой наледеобразования в рельефе представлено 

наледями и наледными полями (рис. 7). Они образуются в результате 

замерзания подземных (родниковых) вод, которые возникают при сезонном 

промерзании. Также выделяют другие причины образования наледей: 

колебания расходов подземных вод, попеременное таяние и замерзание снега 

при частом переходе температуры воздуха через 0°С, жидкие атмосферные 

осадки [1, 11]. 
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Рисунок 7 – Наледи [1] 

 

Термокарст представлен в рельефе термокарстовыми просадками 

поверхности, бугристо-западинным рельефом, байджерахами, 

термокарстовыми озерами. Согласно большой советской энциклопедии 

«байджерахи – это бугры округлой формы, возникающие вследствие 

вытаивания из ископаемого льда обломочного материала, в области развития 

многолетнемёрзлых пород» (рис. 8) [3]. 

 

 

Рисунок 8 – Байджерахи [3]. 
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Из-за протаивания повторно-жильных льдов начинают образовываться 

байджерахи (рис. 9). 

 

Рисунок  9 – Образование байджерахов (1 – повторно-жильные льды; 2 

– вытаивание льдов и образование байджерахов в виде земляных 

конусовидных холмиков). 

 

Термокарстовые озера образуются в результате таяния богатой льдом 

вечной мерзлоты, превращения обширной вечномерзлой почвы в озерные 

отложения и изменения биогеохимии (рис. 10) [35].  

 

Рисунок 10 – Термокарстовые озера [35]. 
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1.5. Взаимодействие многолетней мерзлоты и хозяйственной 

деятельности человека 

 

Взаимосвязь многолетней мерзлоты и человеческой деятельности 

имеет существенное значение в контексте северных территорий и 

глобальных экологических проблем. Таяние многолетней мерзлоты может 

представлять опасность для инфраструктуры и строительных проектов в 

арктических регионах. Усадка почвы и образование оползней могут 

повреждать железнодорожные и автомобильные дороги, здания и другие 

сооружения (рис. 11) [19]. 

 

 

Рисунок 11 – Деформация автомобильной дороги в зоне вечной 

мерзлоты [19]. 

 

Северные территории богаты природными ресурсами, такими как 

уголь, алмазы, газ, никель, золото, медь, олово. Многолетняя мерзлота 

усложняет процессы добычи и транспортировки этих ресурсов. С таянием 
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мерзлоты возникают новые возможности для добычи ресурсов, но это также 

взаимосвязано с экологическими рисками. 

Многолетняя мерзлота служит естественным резервуаром пресной 

воды. Таяние мерзлоты влияет на доступ к пресной воде и водным ресурсам в 

регионах с ограниченным пресным водоснабжением [14]. 

Взаимодействие многолетней мерзлоты с атмосферой и океаном влияет 

на глобальные климатические процессы. Высвобождение парниковых газов 

при таянии мерзлоты усиливает парниковый эффект и глобальное 

потепление. Арктические регионы обладают уникальной биоразнообразием. 

Изменения в экосистемах, вызванные таянием многолетней мерзлоты, могут 

оказывать воздействие на животный и растительный мир, требуя мер по 

сохранению биоразнообразия [30]. 

К основным видам хозяйственной деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты можно считать оленеводство, пушной промысел, 

рыболовство, чуть менее распространено коневодство. Равнинная и горная 

тундра – это отличные пастбища для оленей, а для крупного рогатого скота 

подходят луга в долинах рек [22]. 

Взаимосвязь многолетней мерзлоты и человеческой деятельности 

имеет множество аспектов, включая экономические, экологические, 

социальные и образовательные. Понимание и управление этой взаимосвязью 

играет важную роль в решении текущих и будущих вызовов, связанных с 

изменением климата и устойчивым развитием арктических регионов. 

Северные регионы населены множеством коренных народов, у которых 

многолетняя мерзлота играет важную роль в традиционной культуре и образе 

жизни. Например, использование ледников, как холодильного устройства 

(рис. 12). Также их еще называют мерзлотники. Они строятся в толще вечной 

мерзлоты [20].  
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Рисунок 12 – Ледник с продуктами.  

 

Контроль над ресурсами, лежащими под многолетней мерзлотой, часто 

является предметом международных договоров и политических конфликтов. 

Вопросы управления ресурсами и охраны окружающей среды становятся 

ключевыми в контексте арктической политики. 

Человеческая деятельность, включая добычу природных ресурсов и 

строительство, может ускорить таяние многолетней мерзлоты. Это создает 

собой вызов в управлении ресурсами и охране окружающей среды [25]. 

Вечная мерзлота предоставляет возможности для научных 

исследований и образования, включая изучение климата, геологии, 

географии и экологии. Эти исследования могут способствовать развитию 

знаний и созданию стратегий адаптации. 
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Глава 2. Проектная деятельность в обучении географии 

2.1. Значение проектной деятельности в обучении 

 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, многолетняя мерзлота является одной из наиболее чувствительных 

экосистем к изменениям климата, и, в условиях глобального потепления, ее 

таяние приобретает все большее значение. Это оказывает влияние на 

географическое распределение ресурсов и экологическую устойчивость 

регионов. Во-вторых, обучение географии в 8 классе может стать отправной 

точкой для формирования осознанного отношения к окружающей среде и 

экологической ответственности. Таким образом, актуальность исследования 

заключается в необходимости разработки эффективных образовательных 

методов и проектов, связанных с многолетней мерзлотой и ее влиянием на 

человечество. 

Рассматривая термин «проект», можно процитировать Фил Бэгьюли, 

который в своих исследованиях указал, что «Проект – это 

последовательность взаимосвязанных событий, которые происходят в 

течение установленного ограниченного периода времени и направлены на 

достижение неповторимого, но в то же время определенного результата» [6]. 

А также стоит обратить внимание на определение термина «проект» от 

Ивасенко А. Г., Никоновой Я. И. и Каркавина М. В., которые считают, что 

«Проект – это ограниченное по времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с изначально четко определенными целями, достижение 

которых определяет завершение проекта, с установленными требованиями к 

срокам, результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов и к 

организационной структуре» [13]. 

Анализируя термины нескольких ученых, можно выделить 

обобщенные черты определений, такие как: ограниченность по времени, 

получение определенного результата.  
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Сущность проектного метода состоит в том, что обучающиеся решая 

какую-то проблему, в качестве ограниченного времени должны получить 

новый результат [31].  

При использовании проектной деятельности в разработке и проведении 

образовательного процесса, учитель должен придерживаться определенных 

дидактических принципов (рис. 13) [5]. 

 

 

Рисунок 13 – Дидактические принципы при использовании проектной 

деятельности [5] 
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На сегодняшний день у проектной деятельности существует ряд 

признаков (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14 – Признаки проектной деятельности [34] 

 

Любой проект имеет ограничение по временной шкале, то есть 

обучающиеся заранее знают когда должен начаться и закончиться проект 

(его сроки реализации). Также обучающиеся знают какой результат их ждет 

по окончанию работы, что формируется четкой целью. Во время 

осуществления проектной деятельности происходит разработка 

материальных и не материальных результатов, которые не существовали 

ранее. А также несмотря на то, что проекты могут быть похожи друг на 

друга, они не становятся типовыми, которые повторяют действия друг друга 

[34]. 

В своей работе «Проектирование технологий обучения» Муравьева 

Галина Евгеньевна выделила ряд признаков проектов (рис. 15) [15]. 

На сегодняшний день выделано огромное количество классификаций 

проектов. Мы соединили несколько классификаций выделяя их по разным 

признакам. Например, по сфере реализации, структуре, длительности и т.д. 

(рис. 16). 
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Рисунок 15 – Проектные признаки по Муравьевой Г.Е. [15]. 
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Рисунок 16 – Обобщенная классификация проектов. 

 

Структура проектной деятельности состоит из 4 основных этапов (рис. 17) 

[10]. 

 

Рисунок 17 – Этапы проектной деятельности [10] 
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В основе первого этапа проектной деятельности лежит погружение в 

проект, обучающиеся определяют проблему и формируют мотивационный 

настрой на работу над ним. Второй этап характеризуется работой над 

проектом, то есть обучающийся или группа обучающихся определяют какой 

продукт они будут разрабатывать и как презентовать. Именно в этом этапе 

обучающиеся должны распределиться по ролям и каждому назначить свой 

функционал. В основе третьего этапа осуществляется деятельность по 

разработке продукта, осуществляя ряд определенных шагов по поставленной 

проблеме. И в окончательном этапе происходит презентация полученных 

результатов, а также самого продукта [10].  

Чаще всего проект характеризуют с помощью шести букв «П» (рис. 18) 

[10]. 

 

 

Рисунок 18 – Характеристика проекта с помощью шести «П» [10]. 
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Для завершения проектной работы обучающиеся представляют или 

защищают свой полученный результат. Представление результатов 

проектной работы может быть весьма разнообразным (рис. 19) [8].  

 

 

Рисунок 19 – Представление результатов проектной деятельности [8]. 

 

2.2. Принципы и подходы организации проектов на уроках географии 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) в образовательных учреждениях принято выделять два 

вида проектной деятельности: социальный и учебный проекты. Особенность 

социального проекта состоит в том, что содержание направлено на решение 

какой-либо социальной проблемы определенного круга лиц и не направлено 

на задачи учебного процесса. В то время, как учебные проекты 

характеризуются проблематикой тематической направленности и в рамках 

урочного и внеурочного времени [21]. 

На уроках географии учитель должен организовать работу 

обучающихся так, чтобы они соответствовали этапам проектирования: 

подготовительный, практический и презентационный. При работе над этими 

этапами учитель должен контролировать организационно-методические 

условия выполнения работы (рис. 20) [12].  
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Рисунок 20. – Организационно-методические условия проектирования [12]. 

 

Согласно этим условиям, все проекты должны соответствовать 

особенным принципам работы: экологичность, концептуальность и 

ценностность. 

При организации работы с проектами учитель должен опираться на 

современные научно-педагогические подходы. Компетентностностный 

подход включает проектные умения и компетенции, а также способы и 

приемы их реализации в деятельности, развитие и саморазвитии. Системный 

подход необходим при постановке цели и задач проектной деятельности. 

Личностно-деятельностный подход отражает два компонента: личностный и 

деятельностный [4]. 

Например, на уроках географии в 5 – 9 классах учитель может 

предложить проектную проблематику краеведческой направленности. Так 

как у обучающихся формируются географические знания, которые 

способствуют оценке глобального взаимодействия природы и человека, то 

учитель может предложить проектные работы с проблематикой 

регионального уровня, применяя навыки практического участия в решении 
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экологических и социально-экономических проблем своего населенного 

пункта или региона. А также используя программное содержание, учитель 

может работать с обучающимися на уроках географии с практико-

ориентированными проектными задачами (рис. 21) [21]. 

 

 

Рисунок 21 – Практико-ориентированные проектные задачи на уроках 

географии [21] 

 

На основе практико-ориентированных проектных задач на уроках 

географии по теме «Многолетняя мерзлота» можно выделить несколько 

тематик проектных работ, которые обучающиеся могут выполнить на 

глобальном уровне, так и на региональном (табл. 1). 

Таблица 1. 

Тематики проектных работ по теме «Многолетняя мерзлота» 

 

Тема Содержание 

Жизнь в условиях многолетней 

мерзлоты 

Исследование уникальных экосистем, 

адаптированных к холодных условиям 
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многолетней мерзлоты: растения, животные, 

микроорганизмы 

Как изменялся климат и многолетняя 

мерзлота 

Как изменения климата влияют на многолетнюю 

мерзлоту? 

Опасности инфраструктур в 

условиях многолетней мерзлоты 

Угрозы, которые многолетняя мерзлота 

представляет для разных инфраструктур и 

жизнедеятельности человека 

Сохранение многолетней мерзлоты Методы и стратегии для сохранения многолетней 

мерзлоты и снижения отрицательного воздействия 

на окружающую среду 

Научное объяснение значения 

многолетней мерзлоты 

Значимость изучения многолетней мерзлоты для 

понимания истории климата Земли и ее будущего 

(с использованием спутниковых карт) 

Туризм с многолетней мерзлотой Создание виртуальной экспедиции на территории 

с многолетней мерзлотой 

 

В рамках изучения России в 8 классе обучающиеся могут разработать 

проекты в урочное время при изучении раздела «Природа России». При 

прохождении темы «Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы», на 

которую уделено в федеральной рабочей программе 6 часов, изучается 

многолетняя мерзлота. В рамках этого урока обучающиеся должны уметь 

обозначать на контурной карте области современного оледенения, области 

распространения многолетней мерзлоты [29].  
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Глава 3. Разработка проекта по теме «Многолетняя мерзлота и человек» 

по географии в 8 классе 

3.1. Проект по теме «Многолетняя мерзлота и человек» 

 

Выполнение проектной работы предполагается обучающимися в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Первоманская средняя школа». 

Обучающиеся выполняют задания в группах. Им выдается 3 задания, 

которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Задания для проекта в группе 

 

Задание Описание Проектное задание 

Группа 1. 

Распространение 

многолетней 

мерзлоты 

Изучите на каких территориях 

распространена многолетняя мерзлота, 

в особенности на территории нашей 

страны 

Проанализировав 

материал, напишите 

статьи и разработайте 

журнал 

Группа 2. Крупные 

ледники России 

Проанализируйте и выделите крупные 

ледники, которые существовали и 

сохранились до сегодняшнего дня на 

территории страны 

Группа 3. Влияние 

многолетней 

мерзлоты на 

деятельность 

человека 

Опишите как многолетняя мерзлота 

влияет на жизнедеятельность человека, 

а также на окружающую среду. 

 

При выполнении проектного задания, группы обучающихся 

объединяются и создают паспорт учебного проекта, который представлен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Паспорт проекта «Многолетняя мерзлота и человек» 

 

№ 

п/п 
Структура Содержание проекта 

1 Тема проекта Журнал «Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?»  

2 Участники 

проекта 

Обучающиеся Первоманской СШ 

3 Время работы Февраль – май 2024 

4 Режим работы С 15-00 до 16-00 

5 Цель проекта Создание электронного журнала по теме «Многолетняя 

мерзлота – это ведь не летняя?» для расширения кругозора 

обучающихся 

6 Задачи проекта 1. Изучить информационные статьи по теме; 

2. Отобрать материал по заданиям; 

3. Разработать статьи; 

4. Создать журнал 

7 Обеспечение 

проекта 

Информационное: статьи по теме многолетней мерзлоты, 

крупных ледников. 

Материально-техническое: компьютер, графический редактор 

8 Этапы 

проектной 

деятельности 

Этап 1. Информационный 

1.1. Создание рабочих групп и распределение обязанностей 

1.2. Изучение материалов по теме 

1.3. Анализ и сбор материалов 

Этап 2. Практический 

2.1. Оформление подготовленного материала в статьи 

2.2. Разработка макета журнала 

2.3. Оформление журнала 

9 Продукт 

проектной 

деятельности 

Электронный журнал «Многолетняя мерзлота – это ведь не 

летняя?»  

10 Результаты 

проектной 

Создан 1 электронный журнал с тремя статьями по темам 

«Распространение многолетней мерзлоты», «Крупные ледники 
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деятельности России», «Влияние многолетней мерзлоты на деятельность 

человека» 

11 Возможные 

риски 

Отсутствие заинтересованности обучающихся;  

Отсутствие компьютера или услуг Интернета;  

Мало достоверной информации. 

12 Перспективы 

развития 

проекта 

Использование данного журнала при изучении темы на уроках 

географии, или во внеурочное время (например, на элективном 

курсе). 

 

После выполнения заданий, группы объединялись и создавали журнал, 

который в дальнейшем стал продуктом проекта.  

Журнал состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Слово редакторов; 

4. Статья «Распространение многолетней мерзлоты»; 

5. Статья «Крупные ледники России»; 

6. Статья «Влияние многолетней мерзлоты на деятельность человека»; 

7. Интересные факты о многолетней мерзлоте.  

На титульном листе представлено название журнала и фотография 

многолетней мерзлоты (рис. 22).  
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Рисунок 22 – Титульный лист журнала «Многолетняя мерзлота – это 

ведь не летняя?» 

 

В разделе «Содержание» представлен основной материал, который 

изложен в журнале (рис. 23). 
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Рисунок 23 – Содержание журнала «Многолетняя мерзлота – это ведь 

не летняя?»  

 

В разделе «Слово редакторов» предполагаются пожелания 

обучающихся, которые выполняли задания и создавали этот журнал (рис. 24). 
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Рисунок 24 – Слово редакторов журнала «Многолетняя мерзлота – это 

ведь не летняя?» 

 

В статье «Распространение многолетней мерзлоты» обучающие 

используют карты, чтобы показать, как произошло распространение вечной 

мерзлоты на территории России (рис. 25 – 26). 
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Рисунок 25 – Статья «Распространение многолетней мерзлоты» в 

журнале «Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?» (страница 1 из 2) 
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Рисунок 26 – Статья «Распространение многолетней мерзлоты» в 

журнале «Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?» (страница 2 из 2) 

 

В статье «Крупные ледники России» обучающиеся отобрали несколько 

самых крупных ледников и подготовили о них информацию с 

использованием фотографий (рис. 27 – 28).  
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Рисунок 27 – Статья «Крупные ледники России» в журнале 

«Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?» (страница 1 из 2) 
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Рисунок 28 – Статья «Крупные ледники России» в журнале 

«Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?» (страница 2 из 2) 

 

В статье «Влияние многолетней мерзлоты на деятельность человека» 

обучающиеся приводят положительные и отрицательные стороны влияния 
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многолетней мерзлоты на окружающую среду, а также на жизнедеятельность 

человека (рис. 29 – 30). 

 

 

Рисунок 29 – Статья «Влияние многолетней мерзлоты на деятельность 

человека» в журнале «Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?» 

(страница 1 из 2) 
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Рисунок 30 – Статья «Влияние многолетней мерзлоты на деятельность 

человека» в журнале «Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?» 

(страница 2 из 2) 
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В окончании журнала обучающиеся представили интересные факты о 

многолетней мерзлоте, а также ледниках, которые могут заинтересовать 

читателей (рис. 31). 

 

 

Рисунок 31 – Раздел «Интересные факты» в журнале «Многолетняя 

мерзлота – это ведь не летняя?» 
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3.2. Рекомендации по организации проектной деятельности с 

обучающимися 

 

Для того, чтобы организовать проектную работу с обучающимися, 

учитель не должен вмешиваться в процесс выполнения заданий, а выступать 

как помощник. Учитель во время того, как обучающиеся выполняют задания 

должен обеспечивать деятельность учеников, а не передавать им знания. 

Учитель выступает в ролях: консультант, мотиватор, коммуникатор. 

В роли консультанта учитель наводящими вопросами помогает 

обучающимся найти правильный путь в выполнении заданий. В роли 

мотиватора, поддерживает обучающихся, чтобы они могли прийти к 

конечной цели в проекте. А также в роли коммуникатора помогает выстроить 

общение в группе в случае конфликтных ситуаций и недопониманий.  

Для организации проектной работы учитель должен следовать 

нескольким главным этапам: 

1. Определить темы будущих проектов (либо гипотез, на основании 

которых будут разрабатываться работы); 

2. Постановка проблемы (учитель совместно с обучающимися ищут 

проблему, которую смогут решить с помощью данного проекта); 

3. Разработка плана/этапов работы (учитель с обучающимися 

разрабатывают поэтапный план работы благодаря которому придут к 

достижению цели); 

4. Сбор данных (обучающиеся подготавливают теоретическую 

информацию для разработки проекта); 

5. Выбор и создание продукта (в проекте обязательно по окончанию 

работы должен быть создан продукт, например, буклет, журнал, макет, сайт и 

др.); 

6. Представление результатов работы (обучающиеся подготавливают 

доклад с визуальными данными о выполненной работе (в виде презентации, 

плаката, макета и др.) 
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Для оценивания проекта необходимо руководствоваться уровневым 

подходом сформированности навыков проектной деятельности. Вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

критериев. А также учитель может добавлять свои критерии оценивания.  
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Заключение 

 

Вечной мерзлотой называется находящийся на некоторой глубине от 

дневной поверхности слой почвы, который имеет отрицательную 

температуру, длящуюся непрерывно минимум два года, максимум – 

тысячелетия и десятки тысячелетий. На территории России многолетняя 

мерзлота занимает около 63–65% территории. Многолетняя мерзлота 

определяет величину и распределение по сезонам года подземного и 

поверхностного стока, влияет на особенности формирования почвенно-

растительного покрова, природных комплексов. 

Проектная деятельность характеризуется достижением цели через 

решение конкретной проблемы в условиях ограниченности срока и ресурсов. 

Любой проект имеет ограничение по времени, то есть у него имеются сроки 

реализации. По окончанию проектной работы обучающиеся знают какой 

результат их ждет. Результатом проектной работы является разработка 

материальных и не материальных продуктов, которые не существовали 

ранее. 

С обучающимися Первоманской средней школы  планируется 

выполнение заданий, в рамках которых обучающиеся создадут журнал 

«Многолетняя мерзлота – это ведь не летняя?». В журнал входят: титульный 

лист, содержание, слово редакторов, три статьи по темам «Распространение 

многолетней мерзлоты», «Крупные ледники России», «Влияние многолетней 

мерзлоты на деятельность человека» и интересные факты. Журнал создается 

в электронном формате.  
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