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В статье освещается научный и педагогический ресурс курса географии в процессе 
экологического образования школьников. Показана сопряжённость географических и 
экологических знаний, а также возможности географии в развитии экологической культуры 
учащихся. Рассмотрены особенности формирования экологических знаний на протяжении 
изучения всего курса географии средней школы с учётом возрастных особенностей учащихся. 
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В географической науке за весь период её развития изучению про-
блем взаимодействия общества и природы уделялось серьёзное внима-
ние. Географической науке был изначально присущ экологический под-
ход. Географические исследования за всю историю её становления сви-
детельствуют, что материалы, накопленные географами, относились ли-
бо к природным объектам, либо к антропогенным, либо к социальным, 
то есть были вполне экологизированы ещё в далёком прошлом. Геогра-
фия обладает огромным потенциалом и возможностями для формиро-
вания экологических знаний, развития экологического мировоззрения 
учащихся и для воспитания культуры личности, в частности, экологиче-
ской культуры. При этом успехи в воспитании экологической культуры 
обеспечиваются в том случае, если учащиеся имеют ясное представление 
об основных положениях природопользования, в частности, рациональ-
ного природопользования и рисках экологической опасности [1]. 

География как учебная дисциплина представляет собой единственный 
школьный предмет мировоззренческого характера. Она вместе с другими 
естественными науками формирует у школьников понятия «географиче-
ская оболочка», «жизненная среда», «биосфера», «ноосфера». Именно в 
процессе обучения географии у школьников формируется отчётливое 
представление об окружающей их природной среде, о компонентах среды 
и, в целом, о географической оболочке как среде обитания человека и ис-
точнике всех необходимых для жизнедеятельности ресурсов. Примени-
тельно к школьному курсу географии экологические знания позволяют 
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разъяснить структуру и ценность природы, её хозяйственное и жизненное 
значение для человека. На базе усвоенных экологических знаний форми-
руются основы экологической культуры и убеждение в необходимости бе-
режного и ответственного отношения к окружающей природной среде [2]. 

Актуальные проблемы взаимодействия общества и природы всегда 
находили отражение в содержании школьного географического образо-
вания. С начала развития формального школьного образования в содер-
жании курса географии был сделан акцент на изучение мер борьбы чело-
века со стихийными бедствиями; в дальнейшем (50-е годы ХХ века) вни-
мание уделялось проблемам преобразования природы человеком; позднее 
(60-е годы ХХ века) в учебную программу по географии было включено 
понятие «охрана природы»; начиная с конца 70-х годов ХХ века в школь-
ной географии предусматривалось изучение основ рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды. Таким образом, экологи-
ческий компонент содержания школьной географии всегда определялся 
уровнем развития науки и социальными запросами общества и зависел от 
уровня развития производительных сил. Школьная география, отражаю-
щая особенности географической науки, характеризуется комплексным 
подходом к изучению проблемы «человек-природа», что позволяет гово-
рить о географии как об учебной дисциплине, обладающей значитель-
ным потенциалом для достижения целей школьного экологического об-
разования и формирования экологических знаний учащихся [3]. 

География даёт всесторонние знания о мире и его регионах, необ-
ходимые для объективного познания природных, социальных, экономи-
ческих и политических процессов, позволяет понять, что развитие при-
роды и общества — единый процесс, формирует чувство личной ответ-
ственности за современное и будущее состояние окружающей среды и 
человеческого общества [5]. 

Географические знания о динамике глобальных и локальных природ-
ных и социально-экономических, экологических процессов, происходящих в 
природе, позволяют наметить пути оптимизации взаимодействия человека и 
природы, стабилизации непрерывно возрастающего давления антропоген-
ного влияния на природную среду обитания человека [5]. 

Посредством географии формируется понимание экологических, эко-
номических и социальных проблем в мире. Роль географии заключается в 
изучении деятельности человека как геологической силы и поиске путей 
предотвращения глобальной экологической катастрофы, связанной с ан-
тропогенным воздействием на природу [4]. 

При изучении школьного курса географии формируется представ-
ление о целостности природы, о комплексном характере хозяйственной 
деятельности человека в условиях конкретной территории. 

Учебный предмет «География» включает следующие четыре курса: 
– «Начальный курс географии» (6—7 классы); 
– «География материков и стран» (8—9 классы); 
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– «География Беларуси» (10 класс); 
– «Общая география» (11 класс) [5]. 
При этом во всех данных курсах с учётом возрастных особенностей 

учащихся затрагиваются или рассматриваются вопросы экологического 
плана, такие как взаимосвязь организма и среды, влияние различных 
факторов на организм, адаптация организмов к определённым условиям 
обитания и изменение ими данной среды, в частности, рассматриваются 
вопросы изменения среды обитания в результате хозяйственной дея-
тельности человека и последствия данных воздействий. 

В «Начальном курсе географии» даётся общее представление о Зем-
ле как крупном природном комплексе, его структуре, о взаимосвязях 
земных оболочек, о населении, политической карте, природных ресур-
сах, хозяйственной деятельности и структуре хозяйства. В данном случае 
основным направлением работы по формированию экологических зна-
ний и культуры является усвоение определённых норм и правил обще-
ния с объектами живой природы. Необходимо формирование у учащих-
ся представления о Земле как о едином комплексе, состоящем из отдель-
ных оболочек (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). 

При этом в ходе учебного процесса и внеурочной деятельности разви-
ваются познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способно-
сти учащихся в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Практически все темы данного курса, особенно касающиеся изучения 
природных условий Земли и хозяйственной деятельности человека, можно 
рассматривать с точки зрения экологии. При этом учитель акцентирует 
внимание именно на вопросах воздействия человека на компоненты при-
роды, на их изменение в процессе его жизнедеятельности. Например, рас-
сматривая темы «Гидросфера. Мировой океан», «Воды суши», целесообраз-
но обратиться к вопросам загрязнения водных объектов и перемещения 
загрязняющих веществ с водами и осадками, используя полученные знания 
о мировом круговороте воды. Изучая климат Земли, воздушные массы, 
можно обратиться к вопросам загрязнения воздуха в результате деятельно-
сти человека и влияния загрязнителей на компоненты природы. 

Курс «География материков и стран» даёт представление о разнообра-
зии природы, населения и культуры, особенностях политической карты, 
развития хозяйства материков и стран. Природа материков и стран рас-
сматривается как условие для формирования материальной и духовной 
культуры народов различных природных регионов и стран, природного 
разнообразия для осуществления хозяйственной деятельности людей [5]. 

Главная цель курса — формирование представлений о целостности 
и дифференциации географической оболочки, природы материков и 
стран, об особенностях жизни и хозяйственной деятельности населения 
в различных природных условиях [5]. 

Содержание курса даёт возможность конкретизировать общие во-
просы взаимодействия природы и общества, что подразумевает исполь-
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зование экологического подхода при изложении практически всех тем 
курса. При этом данный подход применим как к изучению физико-
географических вопросов, так и экономико-географических. Например, 
при изучении природных условий южных материков, в частности, Юж-
ной Америки, рассматривается проблема вырубки амазонских лесов и её 
влияние на общемировые процессы. При изучении хозяйства стран как 
южных, так и северных материков акцентируется внимание на загрязне-
нии окружающей среды в результате функционирования объектов эко-
номики, а также на мерах по минимизации данных влияний. 

Таким образом, в данном курсе развивается идея целостности, неде-
лимости природы, подчёркивается необходимость международного со-
трудничества в деле охраны окружающей среды, и очевидно, что изуче-
ние природы материков и стран, особенностей хозяйства регионов мира 
невозможно без обращения к экологическим аспектам. 

В курсе «География Беларуси» изучаются природные условия и ре-
сурсы, особенности структуры, динамики и условий жизни населения, 
отрасли хозяйства, экологические и социально-экономические проблемы, 
природно-хозяйственный потенциал и экономические связи различных 
регионов республики и страны в целом [5]. 

Главная цель курса — формирование у учащихся системных знаний 
о месте Беларуси в мировом сообществе, о природных особенностях, 
природно-ресурсном, социально-демографическом и производственном 
потенциале страны как предпосылок её дальнейшего развития [5]. 

На основе ранее усвоенных знаний при изучении природно-ресурсного 
потенциала и особенностей хозяйства Республики Беларусь учащиеся уже в 
состоянии самостоятельно делать какие-либо выводы о наличии в регионе 
экологических проблем и мерах по их устранению или же минимализации. 
К тому же, в курсе «География Беларуси» отводится отдельная тема для изу-
чения геоэкологических проблем республики. В качестве проверки знаний 
или же закрепления материала по данной теме возможно применение тесто-
вых заданий, один из вариантов которых приведён ниже. 

1. Радиоактивными веществами на территории Беларуси загрязнено: 
а) более 20 % площади; 
б) более 30 % площади; 
в) 35 % площади. 

2. Сложная экологическая ситуация из-за функционирования хи-
мических предприятий сложилась в городе: 
а) Светлогорске; 
б) Новополоцке; 
в) Гомеле. 

3. К локальным геоэкологическим проблемам относится: 
а) проблема Солигорского горнопромышленного района; 
б) загрязнение атмосферного воздуха в промышленных центрах; 
в) сокращение озонового слоя. 
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4. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в го-
родах является: 
а) автотранспорт; 
б) промышленные предприятия; 
в) коммунально-бытовое хозяйство. 

5. Более половины сточных вод в настоящее время дает: 
а) промышленность; 
б) коммунально-бытовое хозяйство; 
в) сельское хозяйство. 

6. Территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 
5 Ки/кв. км относится: 
а) к зоне (эвакуации) отчуждения; 
б) к зоне проживания с периодическим радиационным контролем; 
в) к зоне с правом на отселение. 

7. Согласно комплексной оценке экологического состояния Белару-
си для северной зоны характерно: 
а) относительно благоприятное экологическое состояние; 
б) неблагоприятное экологическое состояние; 
в) благоприятное экологическое состояние. 

8. Мелиоративные работы на Полесье привели: 
а) к изменению микроклимата болот и сокращению количества осадков; 
б) к изменению микроклимата болот и увеличению количества осадков; 
в) к изменению микроклимата болот и увеличению поступления кисло-
рода в атмосферу. 

9. Геоэкологическая проблема Солигорского горнопромышленного 
района охватывает: 
а) только Солигорский район; 
б) Солигорский и Любанский районы; 
в) Солигорский и частично Слуцкий и Любанский районы. 

10. Образование солеотвалов-терриконов характерно: 
а) для районов добычи калийных солей; 
б) для районов добычи каменной соли; 
в) для районов производства азотных удобрений. 

11. В результате аварии на ЧАЭС больше всего пострадали: 
а) южные районы Гомельской и Брестской областей; 
б) юго-восточные и восточные районы Гомельской и Могилёвской областей; 
в) восточные районы Гомельской и Могилёвской областей. 

12. Полесский радиационно-экологический заповедник расположен: 
а) в зоне отчуждения; 
б) в зоне первоочередного отселения; 
в) в зоне последующего отселения. 

13. Высокий комплексный показатель загрязнения атмосферного 
воздуха отмечен в городах: 
а) Могилёве, Мозыре, Новополоцке; 
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б) Пинске, Слуцке, Волковыске; 
в) Кричеве, Жлобине, Минске. 

14. К умеренно загрязнённым рекам относятся: 
а) Березина, Сож; 
б) Проня, Свислочь; 
в) Гайна, Западная Двина. 

15. Для большинства малых рек Беларуси характерно загрязнение: 
а) стоками промышленных предприятий; 
б) стоками коммунально-бытового хозяйства; 
в) стоками животноводческих комплексов. 

16. Проблема загрязнения почв тяжёлыми металлами наиболее ост-
ро проявляется: 
а) вдоль железных дорог; 
б) вдоль автомагистралей; 
в) в районах добычи нефти. 

17. Уровень переработки отходов в настоящее время составляет: 
а) более 20 %; 
б) около 15 %; 
в) 36 %. 

18. Наиболее сильно природные комплексы изменяются: 
а) в местах добычи полезных ископаемых; 
б) в сельскохозяйственных районах; 
в) в местах прокладки транспортных магистралей. 

19. Неблагоприятная экологическая обстановка в южных районах 
республики связана: 
а) с радиоактивным загрязнением и работой предприятий химической 
промышленности; 
б) с деградацией окружающей среды в результате чрезмерной мелиора-
ции и разработкой месторождений нефти; 
в) с радиоактивным загрязнением и деградацией окружающей среды в 
результате чрезмерной мелиорации. 

20. Наибольшую опасность для здоровья населения, проживающего 
на загрязнённых радионуклидами территориях в настоящее время, пред-
ставляют: 
а) цезий-134 и стронций-89; 
б) цезий-137 и стронций-90; 
в) цезий-137 и стронций-89 [4]. 

Таким образом, при изучении курса происходит дальнейшее фор-
мирование экологических знаний учащихся, понимание проблем, воз-
никающих в процессе хозяйственной деятельности человека и осознание 
необходимости природоохранной деятельности. 

Главная цель курса «Общая география» заключается в том, чтобы по-
казать целостность и неоднородность Земли в пространстве и во времени. В 
его содержании акцент делается на анализ и синтез пространственно-

http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/ekologiya/861596/#_ftn2


ISSN 2227-1384 «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 3(28)2017 

45 

временных закономерностей взаимодействия и взаимосвязей общества и 
природы, показ целостности и разнообразия Земли на основе комплексного 
изучения нашей планеты с отражением современных общественных явле-
ний и тенденций. В процессе изучения курса комплексно рассматриваются 
планетарные, природные, экономические и социальные факторы, форми-
рующие и изменяющие географическую (окружающую) среду обитания 
человека на уровнях от глобального до локального [5]. 

Одной из главных особенностей экологического образования в кур-
се «Общая география» является обобщение ранее усвоенных знаний о 
взаимодействии природы и общества на уровне глобальных проблем, 
затрагивающих жизненные интересы всех стран и народов, требующих 
совместных действий всех государств. Раскрытие особенностей совре-
менного мира, с его диспропорциями, противоречиями как в отношени-
ях между странами, людьми, так и между природой и обществом, позво-
ляет показать учащимся серьёзные трудности, но в то же время и боль-
шие возможности решения общечеловеческих проблем. 

Предполагается, что при изучении данного курса старшеклассники 
способны самостоятельно интегрировать новые знания в систему собст-
венных знаний, проектировать новые способы решений, а также пред-
ставлять их в виде проектов и презентаций. 

Таким образом, с точки зрения экологического подхода, содержание гео-
графического образования предполагает формирование представлений о 
пространственном многообразии современного мира, о его общих и регио-
нальных особенностях; о природных, этнических, социальных, хозяйствен-
ных, культурных, религиозных и других процессах, протекающих на разных 
уровнях; выработку понимания причинно-следственных связей и простран-
ственно-временных закономерностей между географическими явлениями и 
процессами, предвидения результатов тех или иных действий по отношению 
к природной среде; использование физико-географических знаний для объ-
яснения и оценки разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических явлений и процессов; применение географической информа-
ции в повседневной практике; понимание сущности геоэкологических про-
блем географической оболочки, закономерностей проявления и возможных 
путей их решения на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Но при этом значительную роль в формировании экологического 
сознания детей играют педагоги, поэтому они должны обладать необхо-
димыми экологическими знаниями, комплексом умений и навыков, обес-
печивающими профессиональную готовность к осуществлению экологи-
ческого образования и воспитания. 
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(Gomel State University by F. Scorina, Gomel, Belarus) 

The article describes a scientific and pedagogical value of a course of geography in ecological 
education of pupils. The article shows the conjunction of geographical and ecological knowledge as 
well as the possibilities of geography in the development of pupils ecological culture. Almost all 
subjects of geography have the ecological orientation. They have resulted in environmental knowledge 
and form the belief in the necessity of the nature conservation management. This takes into account 
age features of the pupils. This applies as a matter of physical, and economic geography. 
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