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Город – особое явление, возникшее на опреде-
ленном этапе развития человеческого общества и 
эволюционирующее в соответствии с его потреб-
ностями. Города, как никакие другие объекты, от-
ражают единство и взаимосвязь естественно-при-
родных, социально-экономических и политических 
факторов и условий пространственно-временного 
развития территорий, поэтому они являются одним 
из важнейших объектов изучения географии. 

Географическому изучению городов посвяще-
ны работы многих отечественных и зарубежных 
исследователей. Основоположниками географии 

городов в нашей стране следует считать К. И. Ар-
сеньева, С. П. Тян-Шанского, М. Г. Диканского 
[6] и других учёных. Они сформулировали глав-
ные концептуальные положения данного науч-
ного направления, позже значительно расширен-
ные и углубленные трудами И. М. Маергойза [9],  
Б. С. Хорева [13], Е. М. Перцика [11], Г. М. Лаппо [7],  
и других исследователей. Вопросу изучения го-
рода в школьной географии большое внимание 
уделял Н. Н. Баранский [2, 3]. Изложенные им ме-
тодические подходы не потеряли своей актуаль-
ности и в наше время [1].
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Изучение городов в общеобразовательной 
практике включено в рамки курса «География 
России», где закладываются основы понятия «го-
род» и его характеристики. Этот же курс занима-
ет ключевое место в школьном географическом 
образовании. Освоение его содержания призва-
но сформировать эмоционально-ценностное от-
ношение к своей стране и представление о всём 
многообразии её регионов, направлено на разви-
тие патриотизма и гражданской ответственности 
за судьбу своей Родины. 

В то же время, мощный образовательный по-
тенциал курса «География России» может быть в 
полной мере реализован лишь при обеспечении 
полноценного усвоения его тематического содер-
жания, что делает актуальной проблему поиска 
эффективных способов преподавания программ-
ного материала. Особое значение при этом долж-
но уделяться именно изучению городов – как объ-
ектов, с которых начинается формирование пред-
ставления о специфике страны [6].

Одной из главных привлекательных сторон 
и принципов географического образования, свя-
занного с «всюдностью» географии, является 
использование её межпредметных связей с исто-
рией, литературой, биологией и другими учеб-
ными дисциплинами. Изучение городов как ком-
плексных объектов предоставляет широкие воз-
можности их реализации. В качестве варианта 
одновременно межпредметного и географически 
углубляющего аспекта при изучении географии 
городов может применяться городская, в част-
ности, гербовая, символика: герб – своеобразная 
«визитная карточка», символ, который отража-
ет наиболее характерные признаки населённого 
пункта, «вызревшие» в процессе его многогран-
ного развития [8, 15].

Школьная педагогическая практика показы-
вает, что, несмотря на наличие в учебных про-
граммах соответствующего тематического блока, 
учащиеся не имеют достаточного представления 
о российских городах. Это обусловлено крайней 
сжатостью содержания и малым количеством 
времени, отведенном на их изучение. Такие из-
держки не позволяют в полной мере реализовать 
образовательный потенциал раздела, изучающе-
го географию городов. В этой связи нами была 
предпринята попытка внедрения в данный раз-
дел курса «География России» дополнительного 
урока с использованием материала, посвящённо-
го знакомству учащихся с гербовой символикой 
как средством формирования представления о 

многообразии российских городов и, следова-
тельно, историко-географической специфике на-
шего государства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Цель проведённого эксперимента заключа-

лась в повышении уровня усвоения школьниками 
учебного материала по теме «Города России» по-
средством изучения их гербовой символики. 

Задачи эксперимента: 1) дать обзор имеющих-
ся вариантов изучения городов в курсе «Геогра-
фия России»; 2) определить основные методиче-
ские подходы к изучению городов в школьном 
курсе географии; 3) разработать и апробировать 
учебный материал, дополняющий тематическое 
содержание урока по изучению городов; 4) оце-
нить эффективность внедрения данного материа-
ла в образовательный процесс.

Экспериментальной основой исследования 
является 8 класс одной из общеобразовательных 
школ Еврейской автономной области, преподава-
ние географии в котором ведётся на основе учеб-
ника «География России. Население и хозяйство» 
под редакцией А. И. Алексеева.

Курс «География России», изучаемый в 8-9 
классах современных общеобразовательных школ, 
содержит разные варианты изучения городов. 
Учебники для 9 класса включают тематический 
раздел «География регионов», который представ-
ляет собой характеристику географических райо-
нов – исторически сложившихся территорий, об-
ладающих природным, социально-экономическим 
и культурным своеобразием. Такой подход приме-
няет, к примеру, О. А. Климанова и А. И. Алексеев, 
И. И. Баринова, В. П. Дронов и В. Я. Ром, а также 
другие авторы. В примерных рабочих программах 
по географии этих авторов 2 часа данного темати-
ческого раздела отводится на общий обзор регио-
нализации страны [12]. Углубленное знакомство с 
символикой городов-представителей разных гео-
графических районов России может быть включе-
но в один из этих часов.

Основы же формирования представления о 
городах России закладываются в 8 классе при 
изучении соответствующей темы в разделе «На-
селение». Наиболее удачным, с нашей точки 
зрения, здесь является подход, представленный 
в учебнике под редакцией А. И. Алексеева [4], 
используемом в качестве основного в ряде рос-
сийских школ. В параграфе учебника представ-
лен общий обзор городов России, дано опреде-
ление понятия «город», основные вехи истории 
формирования сети российских городов, а также 
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их типология по критериям людности и выпол-
няемым функциям. В завершении данного па-
раграфа имеется ряд заданий, выполнение кото-
рых потребует дополнительной информации об 
основных узловых элементах опорного каркаса 
– городах-миллионниках России. Поэтому в со-
держание урока желательно включить материал, 
раскрывающий их  особенности.

Методические подходы к изучению городов в 
школьной географии опираются на следующие те-
оретические положения. Изучение городов –первый 
шаг к знакомству с территорией страны или региона 
в школьном курсе географии. Поэтому, по меткому 
выражению Н. Н. Баранского, тему о стране или 
регионе в преподавании географии методически 
удачно заключать в «городские рамки» [3]. Города 
отражают наиболее существенные черты своего ре-
гиона: определенный склад характера его жителей, 
традиционные занятия, ведущие отрасли хозяйства, 
архитектуру, приемы использования природного 
ландшафта в градостроительстве. Страна и район 
как в зеркале отражаются в своих городах [6].

Важнейшую роль в первичном изучении горо-
да играет его географическое восприятие. Геогра-
фическое восприятие города, в отличие от обы-
денного, всегда сопровождается анализом, опира-
ющимся на конкретные знания о городе как соче-
тании типичного и индивидуального, и одновре-
менно их углубляющим. Несмотря на целенаправ-
ленный характер, географическое восприятие го-
рода обязательно соединяется с эмоциональным. 
По выражению Г. М. Лаппо, город является также 
результатом труда и вдохновения людей, которые 
здесь жили и творили, оставляя не только мате-
риальный след, но и создавая особую атмосферу 
этого города. Таким образом, восприятие является 
первым шагом к изучению города как сложного и 
многогранного географического объекта [6].

При изучении городов в школьной экономи-
ческой географии важно учить ребёнка мысленно 
представлять или опираться на карту, в которую он 
встраивает изучаемый город, причём с пониманием 
этого пространства в пространственно-временном 
аспекте. Для того, чтобы составить представление 
о выполняемых городом функциях, можно исполь-
зовать визуальные наблюдения. Крайне важно нау-
читься оценивать взаимосвязь города с природны-
ми и антропогенными объектами - его адаптацию 
к рельефу, отношение к реке, приуроченность к 
транспортным магистралям и т. д. [6, 7].

Эффективным средством формирования гео-
графического восприятия, реализации межпред-

метных связей географии с другими учебными 
предметами, развития познавательного интереса 
учащихся может являться изучение гербовой сим-
волики городов. 

В связи с ограниченностью эксперимента 
при изучении городов Е. Н. Перцик указывал на 
особую значимость применения сравнительно-
го метода [10]. Н. Н. Баранский, в свою очередь, 
считал, что, не прибегая к сравнениям, нельзя в 
сколько-нибудь достаточной степени выявить гео-
графическую специфику территории [3]. Множе-
ство ярких примеров сравнительной характери-
стики городов содержится в работах И.М. Маер-
гойза, Л. Е. Иофа и других исследователей [9].

Г. М. Лаппо отмечает, что города являются объ-
ектами, предназначенными для сравнения. При 
этом выбор объектов зависит от цели сравнения. 
Оно может быть как интегральным (соответству-
ющим признакам синтетической функциональной 
типологии городов), так и ориентированным, рас-
крывающим одну какую-либо сторону многогран-
ного города, например, его экономико-географи-
ческое положение или выполняемые функции. 

Как правило, для сравнения выбираются такие 
города, у которых есть некая общая базовая черта. 
Сравниваемые города должны быть сомасштабны-
ми, принадлежащими к одной категории по вели-
чине.  Сравнение должно работать, то есть иметь 
выводы по результатам сравнения сходств и раз-
личий [6]. Если сравнению подлежат города-пред-
ставители разных регионов страны, они помогают 
формировать представление о стране в целом. 

Алгоритм сравнительной характеристики за-
ключается в последовательном чередовании черт 
сходств и различий отобранных объектов с посте-
пенным перемещением акцента в сторону разли-
чий и формулировки выводов [2, 3]. 

Сравнения придают характеристикам городов 
полноту и яркость. Они помогают реализовать из-
вестное требование Н. Н. Баранского о сочетании 
типичного с индивидуальным [3]. По выражению 
Г. М. Лаппо, сравнения можно уподобить мощному 
прожектору, позволяющему отчетливее увидеть го-
рода с их особенностями и типичными чертами [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основе данных теоретических положений 

нами была сделана попытка разработать и вне-
дрить в школьную образовательную программу 
по географии для 8 класса к учебнику под редак-
цией А. А. Алексеева дополнительный материал, 
направленный на изучение российских городов 
посредством изучения их гербовой символики. 
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Рабочая гипотеза проведённого нами экспе-
римента заключалась в том, что включение дан-
ного материала в образовательный процесс будет 
способствовать лучшему усвоению программно-
го материала и повышению интереса учащихся к 
изучению городов, следовательно – более полной 
реализации образовательного потенциала изучае-
мой темы. 

В качестве объекта сравнения нами были вы-
браны города-миллионники как основные узловые 
элементы опорного каркаса территории России, 
имеющие значительное влияние на внутреннюю 
организацию пространства страны [14]. Первичное 
географическое восприятие этих городов в ходе из-
учения их гербовой символики поможет учащимся 
сформировать представление о территориальном 
развитии нашей страны и её регионализации. 

Изложение дополнительного материала со-
провождается отображением на интерактивной 
доске или слайде карты из школьного атласа 
«Население России» с выделенной Основной по-
лосой расселения. На неё накладываются гербы 
городов-миллионников и другая дополнительная 
информация на усмотрение учителя (к примеру, 
годы основания изучаемых городов). 

Для формирования первичного географиче-
ского восприятия учитель проводит краткий об-
зор гербов городов-миллионников. В процессе ча-
стично-поисковой беседы учащиеся узнают, что 
герб меняется вместе с развитием города, измене-
нием его статуса, роли в экономике страны. Исто-
рически гербы городов чаще всего отражали их 
статус, величие и мощь. В советскую эпоху гербы 
многих городов были изменены, главный акцент 
был сделан на экономические символы.  Вместе 
с тем многие современные гербы российских го-
родов-миллионников повторили исторические, 
отчасти сохранив символику советского времени. 
Таким образом, гербы городов могут отражать их 
следующие особенности: административный ста-
тус; территориальное содержание функций; спец-
ифику экономико-географического положения. 

На следующем этапе учащимся предлага-
ется провести сравнительную характеристику 
городов-миллионников России с опорой на кар-
тосхемы и гербовую символику. Как правило, 
сравнение проходит по классической схеме Н.Н. 
Баранского и дополняется, в зависимости от кон-
кретной задачи, разными вариантами обобщения. 
Нами было предложено провести классификацию 
городов-миллионников с учётом их гербовой сим-
волики и географического положения для того, 

чтобы сформировать общее представление о реги-
онализации нашей страны. В результате они были 
объединены по данным критериям в пять групп, в 
каждой из которых реализуется принцип типич-
ности и индивидуальности.

Первая группа – Москва и Санкт-Петербург – 
города со столичным статусом. Как известно, Мо-
сква сегодня вернула исторический герб с изобра-
жением Георгия Победоносца в серебряных доспе-
хах и лазуревой мантии, на серебряном коне, пора-
жающий золотым копьём чёрного змия. Однако в 
советское время герб Москвы отражал победную 
символику Красной Армии, твёрдость Советской 
власти, эмблему рабоче-крестьянского правитель-
ства. Зубчатое колесо и связанные с ним ржаные 
колосья являлись символом смычки города с дерев-
ней, промышленности и сельского хозяйства [5]. 
Герб Москвы может служить одним из примеров 
для иллюстрации временной динамики городской 
символики. 

На гербе Санкт-Петербурга особо «говорящи-
ми» элементами являются символ столичности 
и монархической власти – скипетр, увенчанный 
государственным орлом, и два серебряных якоря 
– морской и речной, подчёркивающие портовую 
функцию города и идею Петра I о выходе к морю 
через речные пути [5]. Таким образом, современ-
ный герб города отражает его административный 
статус, приморское положение и соответствую-
щее ему функциональное назначение города.

Вторая группа – города-миллионники условно 
южной полосы России – Воронеж и Ростов-на-До-
ну. Несмотря на разное историческое прошлое, 
своей символикой они отражают положение на 
фронтире кочевья, а также богатство и плодоро-
дие земель. 

Зубчатая крепостная стена и башня герба Росто-
ва-на-Дону подчёркивают основание города как кре-
пости, поставленной для защиты от набега кочевых 
народов в середине XVIII века. Колосья и шестер-
ня, добавленные в советское время, символизируют 
развитое сельское хозяйство и машиностроение. 
Будёновка на фоне скрещенных сабель – память о 
легендарной Первой Конной и битвах Гражданской 
войны на Дону. Волнистые линии в нижней части 
щита олицетворяют Дон, который играет огромную 
роль в народном хозяйстве области. 

Фигуры герба Воронежа символизируют 
город и его жителей как тружеников, внёсших 
огромный вклад в экономическое, культурное, 
духовное развитие Воронежской области и всей 
страны. Двуглавый орёл в золотом поле был по-
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жалован городу в знак особых заслуг в становле-
нии и развитии государства. Он символизирует 
власть, мощь, бесстрашие, а также обновление и 
попечение о подрастающем поколении. Воздетые 
крылья означают устремлённость в будущее. 

Фон герба отражает промышленное и сель-
скохозяйственное развитие города. Серебряный 
кувшин на горе, изливающий серебряную воду, - 
уникальный исторический символ Воронежа – от-
ражает богатство и плодородие здешних земель, а 
также, как творение умелых человеческих рук, по-
казывает трудолюбие жителей города. Вода, лью-
щаяся из кувшина – река Воронеж, а гора – его кру-
тое правобережье.  

Щитодержатели – древнерусские витязи-вои-
ны – одновременно символизируют основание го-
рода как крепости для защиты русских земель от 
набегов кочевых племён, первостроителей города, 
героизм, проявленный жителями города во время 
Великой Отечественной войны (эмблема полко-
вого знамени Воронежского пехотного полка на 
щите воина), за что Воронеж был отмечен почёт-
ным званием «Город воинской славы» [5]. 

В третью группу вошли города-миллионники 
Поволжья – Нижний Новгород, Казань, Самара, 
Волгоград. При общности географического поло-
жения они крайне разнообразны, что ярко отража-
ет городская символика.

Лента, обрамляющая гербовый щит Нижнего 
Новгорода, указывает на то, что город награж-
дён орденом Ленина. Олень символизирует бла-
городство, чистоту и величие, жизнь, мудрость и 
справедливость. Известно также, что бурлаки, для 
которых нижегородский герб был символом дол-
гожданного отдыха и веселья после многих дней 
тяжких трудов, называли его «весёлой козой» [5]. 

Казанская шапка на гербе Казани указывает на 
статус города как столицы территорий и древность 
традиций, а корона символизирует достижение 
высокой ступени развития. Чёрный дракон – со-
зидательная сила, благоприятствующая человеку, 
символ бессмертия и вечного возрождения. Язык 
в форме стрелы означает импульс, быстроту и це-
ленаправленность [5]. Таким образом, помимо ста-
туса, герб отражает национальный колорит города.

Исторический герб Самары, который исполь-
зуется и теперь – белая коза (косуля) на голубом 
фоне, был составлен в соответствии с представле-
ниями об особенностях рельефа местности, фауне 
и обычаях населения. В советское время на гербе 
Куйбышева умещались также часть зубчатого ко-
леса, хлебный колос и очертания монумента Сла-

вы, напоминающего о  вкладе Самары в развитие 
авиационной промышленности СССР.

Верхняя половина герба Волгограда представ-
ляет собой символическое изображение непри-
ступной крепости на Волге, дополненная медалью 
«Золотая Звезда». Две половины герба разделены 
лентой «За оборону Сталинграда». Шестерня 
символизирует развитую промышленность и ин-
дустрию города, сноп пшеницы – изобилие вол-
гоградской земли. Голубой цвет по всему полю в 
этой части герба символизирует Волгу. Присут-
ствовали на гербе также два белых осетра или 
стерляди – символ рыбных богатств. Впослед-
ствии в изображении герба появились атрибуты, 
соответствующие статусу губернского города – 
золотая императорская корона и венок из дубовых 
листьев, обвитый Андреевской лентой [5]. 

Четвёртую группу составили города-милли-
онники Урала – Пермь, Екатеринбург, Челябинск 
и Уфа. Они характеризуются ярко выраженным 
индустриальным типом экономики, основанной 
на природных богатствах края. Кроме того, их 
гербовая символика подчёркивает историческое 
прошлое, связанное с опорным назначением этих 
населённых пунктов (как городов – крепостей). 
Вместе с тем, у каждого из них есть индивидуаль-
ные черты, отражаемые в символике.

Так, герб Екатеринбурга отражает важнейшую 
черту его географического положения между Ев-
ропой и Азией. На это указывает и деление щита 
герба на две половины, и фигуры щитодержателей 
– медведя и соболя, символизирующих европей-
скую и азиатскую части России соответственно. 
Волнообразный синий пояс символизирует реку 
Исеть. Золотая лента и корона отражают статус 
города – крупного административного центра. 

Герб также указывает на минеральные богат-
ства «столицы Урала» (серебряная друза из пяти 
кристаллов) и изначально ярко выраженную гор-
нодобывающую и металлургическую специали-
зацию города (рудокопная шахта и плавильная 
печь). Сохранилось также изображение обводов 
стен крепости, которой являлся Екатеринбург в 
первые годы своего  существования.

На гербовом щите Челябинска, как и Екате-
ринбурга, изображена часть стены российской 
крепости Челяба. Верблюд указывает на преж-
нюю особенность транспортно-географического 
положения города на месте прохождения Вели-
кого Шёлкового пути, а также на богатство това-
рами (развитие зависит от успехов в торговле, на 
это же указывает зеленое поле, символ надежды и 
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изобилия). Золото – символ прочности, величия, 
богатства, интеллекта, великодушия. 

Серебряный медведь на гербе Перми – символ 
природных богатств, окружающих город бескрай-
них земель, заключающих в себе много «метал-
лов, соляных промыслов, разноцветных мраморов 
и прочих камней» и «преисполненных лесами», в 
которых «находится немалое количество и разно-
го рода диких зверей». Культ медведя издавна су-
ществовал у народов Прикамья, поэтому он ещё – 
и символ преемственности поколений. Евангелие 
на спине медведя – символ просвещения, пришед-
шего сюда именно с христианской православной 
культурой. Крест, обращённый к солярному зна-
ку, означает защиту, покровительство, победонос-
ность; знак отличия и избранности. Красный цвет 
поля означает, что герб принадлежит столичному 
городу. Советский герб содержал эмблему неру-
шимого союза пролетариата и крестьянства – серп 
и молот, а Евангелие заменялось книгой – симво-
лом культурных традиций края. Золотое сияние 
характеризовало Пермь как центр высокоразви-
той энергетической промышленности и машино-
строения [5]. 

Центральной фигурой герба Уфы является ку-
ница в позе свободного бега (мехом куницы баш-
киры договорились  платить ясак русскому царю). 
Она олицетворяет богатство, гордость и достоин-
ство. Серебряный цвет поля герба – символ веры, 
чистосердечности и благородства. Зелёный цвет 
оконечности герба символизирует изобилие, ра-
дость, свободу, покой и мир. 

Пятая группа включает города-миллионни-
ки Сибири – Новосибирск, Омск и Красноярск. 
Несмотря на общность положения по основной 
линии Транссибирской магистрали, а также ад-
министративного статуса, посредством гербовой 
символики передаются их коренные различия. 

Герб самого молодого из них – Новосибир-
ска, заимствует символику исторического герба 
Сибири – лук и стрелы, чёрных соболей – щи-
тодержателей, охраняющих город. Башенная пя-
тизубчатая корона, увенчивающая щит – символ 
статуса города как областного центра. Лазоревая 
перевязь с золотым полукольцом над ней стили-
зованно изображает реку Обь и мост через неё, 
а чёрно-серебристый тонкий пояс на щите герба 
– Транссибирскую магистраль. Таким образом, 
герб особо подчёркивает транспортно-географи-
ческое положение города, которое действительно 
стало главным стимулом его невероятно быстрого 
превращения в город-миллионник.

Герб Омска отражает черты административных 
изменений региона. Линия укреплений и многоу-
гольник на месте слияния рек символизируют го-
род-крепость, центр Сибирской оборонительной 
линии, заштатный город Тобольской губернии. Щи-
тодержатели – фузилёр пехотных полков времён им-
ператора Петра I и сибирский казак в одеянии и во-
оружении 2-й половины XVIII века. С образованием 
Омской области (1823 год) на гербе появился золо-
той всадник в казахской одежде – отражение харак-
терной черты народа, кочевавшего тогда по Омской 
области. С 1868 года Омск возглавил образованную 
Акмолинскую область и дублировал её герб.

В советское время на гербе Омска появляются 
золотистый колос, переходящий в часть шестерни 
(неразрывный союз рабочего класса и крестьян-
ства). Внутренняя линия этих элементов образует 
колбу с нефтью. Подчеркивается современность 
Омска – города развитого машиностроения, не-
фтехимии и науки, центра крупной сельскохозяй-
ственной области. С советского герба сохранилась 
также лента ордена Трудового Красного Знамени. 
Как и другие административные центры, щит 
увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах.

У герба Красноярска самая богатая геральди-
ческая история из всех городов Сибири и даже 
Москвы. Самая примечательная деталь герба го-
рода – единорог. Лев – символ власти и могуще-
ства. В лапах у льва заступ – символ золотодобы-
чи, и серп символизирует, что в момент получения 
этого символа Красноярском регион был одной из 
крупнейших житниц России [5]. 

Таким образом, города-миллионники России 
имеют как общие (к примеру, башенная золотая 
пятизубчатая корона, указывающая на их админи-
стративный статус), так и специфические особен-
ности, которые находят своё отражение в гербо-
вой символике.

Разработанный материал был положен в ос-
нову дополнительного урока по теме «Города 
России», завершающей изучение тематического 
блока «Где и как живут люди?» раздела «Насе-
ление» в 8 классе общеобразовательной школы. 
На проведение урока был затрачен один из двух 
резервных часов, предусмотренных рабочей про-
граммой по предмету. Он стал логическим допол-
нением к обязательному уроку, посвящённому из-
учению российских городов. 

Критерием эффективности внедрения разра-
ботанного материала в образовательный процесс 
стала доля учащихся, выполнивших комплекс за-
даний, предложенных в конце тематического па-

Изучение городов-миллионников в курсе географии России посредством их символики



128 Proceedings of VSU, Series: Geography. Geoecology, 2022, no. 3, 122-130

раграфа. Данные задания имеют разный уровень 
сложности и характер – от проверки программ-
ного материала до его творческого осмысления и 
личностного восприятия. 

Так, при выполнении первого задания требу-
ется объяснить размещение городов-миллион-
ников по территории страны на основе работы с 
соответствующей таблицей приложения. После-
дующие пять заданий предполагали применение 
творческого подхода школьников к изученному 
материалу и владение дополнительно информа-
цией. Среди них: характеристика одного из го-

родов-миллионников России с составлением его 
географического описания или рекламного про-
спекта; рассказ о достопримечательностях горо-
дов; объяснение смысла старинной русской по-
словицы «Что ни город, то норов».

Два заключительных задания направлены на 
самостоятельное моделирование города в районе 
нового освоения и составление перечня пожела-
ний для процветания города. Они требовали лич-
ностного восприятия и осмысления программно-
го материала. Результаты проведённого экспери-
мента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Выполнение учащимися комплекса заданий по теме «Города России»  

(в % от общего числа испытуемых)
[Table 1. Pupils' performance of a set of tasks on the topic "Cities of Russia"  

(as a percentage of the total number of examinees)]

Задания / 
Tasks

Доля учащихся, приступивших к выполнению задания / 
Percentage of students who have started a task 

№ Тип / 
Type

после проведения урока №1 /
after the lesson is over №1

после проведения урока №2 / 
after the lesson is over №2

1 проверка программного 
материала 100 100

2 творческое 60 80

3 творческое 60 76

4 творческое 56 76

5 творческое 52 80

6 творческое 52 76

7 личностное восприятие 
материала 20 36

8 личностное восприятие 
материала 20 36

Данные таблицы показывают, что от 40 до 80 %  
учащихся до проведения дополнительного урока 
по теме «Города России» вообще не приступала 
к выполнению творческих заданий и заданий, на-
правленных на личностное восприятие материала. 
Согласно устному опросу, этому препятствовал 
малый объём знаний, а также недостаточная мо-
тивация к поиску дополнительной информации, и, 
следовательно, выполнению заданий. 

Расширение представлений о российских го-
родах в ходе проведения второго урока, направ-
ленного на их изучение посредством гербовой 
символики, позволила повысить познавательный 
интерес и мотивировать учащихся на выполне-
ние заданий, требующих дополнительных зна-
ний. Наиболее высокий прирост доли учащихся, 

приступивших к выполнению, отмечен по блоку 
творческих заданий – на 16-28 %. По заданиям, 
требовавшим личностного восприятия материала, 
данный показатель остался минимальным, но воз-
рос при этом на 16 %. 

Положительная динамика доли учащихся, 
приступивших к выполнению заданий творческо-
го и личностного характера, свидетельствует о ро-
сте познавательного интереса к изучаемой теме, 
что подтверждает рабочую гипотезу проведённо-
го эксперимента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знакомство с символикой городов-миллион-

ников является эффективным средством форми-
рования у учащихся первичного представления 
об этих городах, специфике опорного каркаса рас-
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селения и географических районов нашей страны, 
реализуя методический подход о «целесообразно-
сти заключения темы о стране или регионе в го-
родские рамки» и используя межпредметные свя-
зи географии с другими учебными предметами. 
Это способствует не только лучшему усвоению 
программного материала, но и активизации по-
знавательного интереса учащихся, что позволяет 
в более полной мере реализовывать мощный об-
разовательный потенциал не только данной темы, 
но и курса «География России» в целом.
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Results and discussion. A review of the available options for the study of cities in the course of "Geog-
raphy of Russia" is given; the leading approaches to the study of cities in the school course of geography are 
identified. Materials for an extra lesson on the topic "Cities of Russia", based on acquainting students with the 
emblems of cities with a population of millions of people and comparing them, were developed and tested. The 
results of a pedagogical experiment on the implementation of a lesson using this material in school educational 
practice are presented and analysed.

Conclusions. The study of cities in the school course of geography forms a comprehensive picture of the 
country as a whole and its regions, and the assimilation of thematic material devoted to cities by pupils is an 
essential condition for the implementation of the educational potential of the course "Geography of Russia". Fa-
miliarity with coat of arms symbols is an effective means of studying cities, closely connected to the formation 
of their geographical perception, making comparisons and establishing interdisciplinary links in the discipline.
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