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Нефтяные ресурсы шельфовой зоны Северного Каспия 
как полюс роста региона
(Окончание. Начало см. в N 4)

В статье рассматривается потенциал развития Астраханского нефтяного шель-
фа в связи с использованием преимуществ ЭГП и масштабного сотрудничества 
с Казахстаном.

Ключевые слова: потенциал нефтяного шельфа Северного Каспия, ЭГП 
Астраханского региона, взаимодействие с соседом-партнером, полюса роста 
территории, потенциал взаимодействия России с Каспийскими странами.

The development potential of the Astrakhan oil offshore is much more significant  
in case of taking advantage of economic – geographical position of the region and 
establishing a large-scale mutually beneficial cooperation with Kazakhstan.

Keywords: The oil potential of the North Caspian shelf, economic – geographical 
position of the Astrakhan region, interaction with the neighbor – partner, growth 
pole areas, the potential of Russia's cooperation with the Caspian countries.

Астраханской  области необходим мас-
штабный проект по созданию мощно-
го НПЗ, который позволит использовать 
высококачественные продукты нефтепе-
реработки как внутри страны, так и экс-
портировать их за рубеж. Производство 
напрямую зависит от масштабов сотруд-
ничества с Каспийскими государствами.

Так, с 2010 г. астраханское судострое-
ние получает заказы на объекты по об-
устройству каспийского месторождения 

им. Ю. Корчагина, а в структуре обра-
батывающих производств области произ-
водство машин, транспортных средств и 
оборудования (34,8%) занимает первое 
место.

Имеется практика выполнения заказов 
Казахстана астраханскими судостроитель-
ными заводами на строительство барж, а 
также инфраструктуры для обустройства 
каспийских месторождений. Именно та-
кое сотрудничество поможет развитию су-
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достроительной отрасти Астраханской об-
ласти. 

Формирование судостроительного кла-
стера может стать ключевой целью даль-
нейшего развития региона. В имеющихся 
разработках предлагается сформировать 
эффективную систему взаимодействия и ко-
операции судостроительной и судоремонт-
ной отраслей и научно-образовательного 
сектора для повышения конкурентоспособ-
ности промышленности и экономики обла-
сти в целом [13]. 

Создание судостроительного кластера в 
Астраханской области будет содействовать 
исполнению государственной програм-
мы «Развитие судостроения на 2013–2030 
гг.», в которой установлены целевые ин-
дикаторы и показатели для гражданского 
судостроения: увеличение объема выпуска 
гражданской продукции российского судо-
строения в денежном выражении по отно-
шению к 2011 г. – в 5,1 раза; достигнуть 
объема выпуска гражданской продукции 
российского судостроения – 1,5 млн т во-
доизмещения в период 2026–2030 гг., до-
ведения доли отечественного граждан-
ского судостроения на мировом рынке в 
стоимостном выражении до 10%, доли от-
ечественного гражданского судостроения 
на мировом рынке по тоннажу – 2%, до-
ли обновленных и новых основных произ-
водственных фондов судостроительных ор-
ганизаций отрасли (верфей) – более 50% 
(рис. 3). 

Участниками кластера заявлены 
ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ОАО «НОВАТЭК», Компания 
«Каспий Меруерты Оперейтинг Компани 
Б.В.» (Казахский сектор Каспийского 
моря), North Caspian Operating 
Company N.V. (NCOC) (Казахский сек-
тор Каспийского моря) и Dragon Oil Plc 
(Туркменский сектор Каспийского моря). 
Ключевыми предприятиями по проекту 

должны стать ООО «Каспийская энер-
гия проекты» (строительство техники 
для обустройства шельфовых месторож-
дений, выполнение EPCI-проектов), ОАО 
ССЗ «Лотос» (гражданское судостроение), 
ОАО СЗ «Красные баррикады» (шель-
фовые проекты и судостроение), ООО 
«Галактика» (судостроение и судоремонт), 
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»» 
(судостроение и судоремонт для ВМФ), 
ЗАО «Ахтубинский ССЗ» (судостроение 
и судоремонт), ЗАО «ССЗ им. Ленина» 
(судоремонт), ОАО СРЗ «Слип» (судоре-
монт), Первомайский ССЗ (судостроение 
и судоремонт), ОАО «Морской судострои-
тельный завод — 2» (судостроение и су-
доремонт), ОАО «Волго-Каспийский СРЗ» 
(судоремонт, в т.ч. для ВМФ).

Суть механизма функционирования 
кластера заключается во взаимодействии 
всех его участников с целью активного 
продвижения продукции на новые рынки; 
в развитии связей между учебными заве-
дениями и предприятиями, с целью повы-
шения уровня подготовки кадров, прове-
дении научных исследований и трансфера 
технологий; получении инвестиционных 
проектов, поддерживаемых банками и 
венчурными компаниями по созданию но-
вых производств по изготовлению судового 
оборудования и модернизации существую-
щих производств.

Таким образом, можно говорить о «взаи-
мовыгодном» развитии судостроения и не-
фтегазовой промышленности, которая обе-
спечит основные заказы.

За последние 10–15 лет страны 
Каспийского региона в значительной сте-
пени снизили зависимость от России в сфе-
ре ТЭК. Азербайджан и Туркменистан 
проводят полностью независимую энерге-
тическую политику, но Азербайджан, в от-
личие от Туркменистана, держит свой ры-
нок открытым для российских компаний. 
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Однако связи с Казахстаном продолжают 
укрепляться и могут получить дальней-
шее взаимовыгодное развитие [3]. 

Предлагаемая концепция развития 
промышленности Астраханской области 
основана на учете фактора ЭГП, обязы-
вающего рассмотреть взаимодействие с 
Казахстаном в использовании нефтяных 
ресурсов Северного Каспия (рис. 4). 

Концепция нацелена на взаимодей-
ствие с соседом-партнером, а не конкурен-
том с негативными последствиями факто-
ра соседства. Первый этап – это совместное 
освоение шельфовых месторождений (в ре-
зультате чего могут совершенствоваться 

технологии добычи и т.д.). Переработка 
нефти в Атырау подтолкнет к заказу астра-
ханским судостроительным заводам обору-
дования для обустройства и эксплуатации 
месторождений, а также нефтяных танке-
ров, которые в дальнейшем могли бы и ре-
монтироваться в Астраханском регионе.

В дальнейшем при наращивании не-
фтедобычи в Казахстане возможна ее пе-
реработка на территории Астраханской об-
ласти, где за счет нефти высокого качества 
целесообразно производить продукцию с 
более высокой добавочной стоимостью, чем 
экспортировать сырую российскую нефть 
из труднодоступных районов.  Эту продук-

Рис. 3. Производственные связи предприятий — участников кластера
Источник: [13, c. 10]
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цию можно было бы использовать как вну-
три страны, так и отправлять ее за рубеж, 
но уже с более высокой добавленной сто-
имостью.

В перспективе развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества с Казахстаном мо-
жет способствовать контактам и с дру-
гими странами Каспийского региона. С 
Азербайджаном и Туркменистаном оно 
заключается в совместной разработке ме-
сторождений, возможна «подпитка» зака-
зами и судостроительных предприятий. 
Иран, наоборот, намечает сотрудничество 
с Астраханским регионом именно в обла-
сти судостроения. Так, на заводе «Красные 
баррикады» планируется строительство бу-
ровых платформ для Ирана.

Предложенная концепция является 
особенно актуальной в текущей ситуации 
с российской нефтедобычей. За послед-
нее десятилетие на фоне снижения выде-
ляемых на геологоразведку средств (при 
том, что в разработке находится лишь 
45 % от всего потенциала минерально-
сырьевой базы РФ по нефти), особенно за-
метно «смещение» добычи нефти и газа в 
пользу районов с менее благоприятными 
природными условиями (при почти пол-
ном отсутствии постоянно проживающе-
го там населения), резко повышающими 
затраты, окупаемые только в условиях 
высоких мировых цен на нефть. В труд-
нодоступных районах Крайнего Севера 
России рентабельность добычи может 
быть достигнута только применением но-
вейших крайне дорогих технологий, осо-
бенно когда речь идет об Арктической 
зоне Российской Федерации, шельфе 
Сахалина. Так, например, отмечается, 
что разработка Приразломного место-
рождения осуществляется на 80 % на им-
портных технологиях, поставка которых 
в условиях санкций может быть сильно 
осложнена. Именно они названы прио-
ритетными на ближайшую перспективу 
представителями ПАО «Газпромнефть» 
и другими компаниями, определяющи-
ми географию нефтегазодобычи.1 В уже 
осваиваемых районах происходит нега-
тивно отражающийся на затратах про-
цесс перехода ко все более труднодо-
ступным (более глубоким) горизонтам, а 
также к месторождениям с менее благо-
приятными горно-геологическими усло-
виями. 

В создавшихся условиях снижение за-
трат на добычу нефти и газа – крайне 

1 II Международная конференция «Геологоразведка» 
и серия интерактивных дискуссий «Добыча нефти 
и газа — 2015». 11–12 ноября 2015 г.

Рис. 4. Концептуальная схема потенциала вза-
имодействия России с Каспийскими страна-

ми на базе использования нефтяных ресурсов 
Северного Каспия
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актуальная задача. Этого можно доби-
ваться, в том числе как за счет освоения 
месторождений в староосвоенных райо-
нах, так и изменением структуры отрасли 
за счет увеличения доли нефтепереработ-
ки по отношению к сырой нефти, идущей 
на экспорт. При этом можно развивать 
нефтепереработку, используя менее до-
рогую и одновременно высококачествен-
ную нефть соседних с Россией регионов и, 
прежде всего, Казахстана, мощности НПЗ 
которых в настоящее время составляют 
только 16% намечаемой добычи (имеет-
ся в виду заявленный объем в 150 млн т 
нефти). 

В свою очередь, развитие судостроения 
и торговли углеводородами позволит раз-
виваться и Астраханскому порту, значи-
мость которого на сегодняшний день неве-
лика (рис. 5).

Таким образом, начало нового эта-
па развития Астраханского региона, рост 
его значимости для страны в целом на-

прямую связан с нефтяными ресурсами 
Северного Каспия и реализацией их роли 
через ЭГП.

Поэтому потенциал развития 
Астраханского нефтяного шельфа гораз-
до более значим, чем это кажется при 
первой оценке его запасов. Комплексная 
учитывающая многофакторность разви-
тия стратегия может стать полюсом роста 
Астраханского региона, значение которого 
выходит далеко за его границы.
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В географическом смысле для России 
Арктика – это высокоширотная область 
Крайнего Севера, кроме сухопутной части 
включающая акваторию морей Северного 
Ледовитого океана, континентальный 
шельф и исключительную экономическую 
зону морей Северного Ледовитого океана. 
Здесь соседствуют значительные по пло-
щади освоенные территории за Полярным 
кругом и вблизи него и крупнейшие ре-
зерваты нетронутой природы. Из 38 тыс. 
км общей протяженности арктического по-
бережья примерно 22 тыс. км приходится 
на российскую часть Арктики [1].

При рассмотрении арктической тема-
тики первоначальным является опреде-
ление состава и границ региона. Попытки 
сформулировать понятие «Арктика» пред-
принимались неоднократно, и до сих пор 
ученые и эксперты не пришли к едино-
му мнению. В связи с этим анализ суще-
ствующих подходов к определению соста-
ва и границ арктической зоны РФ (АЗРФ) 
в гео графическом (в широком смысле) 
аспекте представляется актуальным.  

В научной географической литерату-
ре «Арктику» отождествляют с «Севером», 
«Крайним Севером», «Заполярьем». Для 
американского исследователя С. Юнга 
Арктика – «…трудноопределяемая гео-
графическая область». При определении 
ее границ он руководствовался термина-
ми «холод» и «безлесность» [2]. «Большая 
советская энциклопедия» (М., 1950) опре-
деляет Арктику как «…полярную область 
земного шара, примыкающую к Северному 
полюсу…». «Краткая географическая энци-
клопедия» (М., 1962), как и более поздние 
издания, включая «Северную энциклопе-
дию» (М., 2004) и «Поморскую энцикло-
педию» (Архангельск, 2007), определяют 
Арктику как северную полярную область 
Земли, включающую окраины материков 
Евразия и Северная Америка, почти весь 

Северный Ледовитый океан с островами 
(кроме прибрежных островов Норвегии), а 
также прилегающие части Атлантического 
и Тихого океанов [3,4]. Можно сказать, что 
это общепринятое определение Арктики, 
которым пользуется большинство ученых 
в различных областях знаний.

Как уже отмечалось, Арктика – часть 
Крайнего Севера. Изучению Крайнего 
Севера и разработке подходов к его райо-
нированию в 1918–1990 гг. уделялось осо-
бое внимание. В частности, районирование 
территории по природно-климатическим 
условиям имело целью определение сто-
имости жизни населения, целесообразно-
сти и уровня социально-хозяйственного 
развития в различных ее регионах, а так-
же использовалось для осуществления 
регулирования оплаты труда в районах 
с суровыми природно-климатическими 
условиями. В.В. Покшишевский, О.Р. 
Назаревский, Е.П. Лопатина, А.Н Кренке, 
А.И. Золотокрылин, С.В. Славин, Г.П. 
Лузин, Л. Амлен и другие ученые пред-
лагали различные методики районирова-
ния с критериями, позволяющими оценить 
степень дискомфортности (комфортно-
сти) условий жизни в конкретном регионе 
страны, в т.ч. на Севере [5]. 

С начала ХХ в. в России разрабатыва-
ется и применяется государственный под-
ход к определению национального аркти-
ческого сектора. В 1916 г. Министерство 
иностранных дел России обратилось с но-
той к правительствам союзных и друже-
ственных государств о принадлежности ей 
всех открытых земель и островов, «располо-
женных к северу от азиатского побережья 
Российской империи». Это была, пожалуй, 
первая попытка на государственном уровне 
закрепить суверенитет России над северны-
ми и арктическими территориями. Ни одно 
из государств мира не возражало ни тогда, 
ни теперь против этого документа.
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Важно отметить, что в Северном 
Ледовитом океане и в XXI в. происходят 
географические открытия, которые «попол-
няют» список субъектов АЗРФ. К их чис-
лу отнесем обнаруженный в 2013 г. остров 
Яя в море Лаптевых. Несмотря на скром-
ные размеры (площадь около 500 м2, высо-
та над уровнем моря – 1 м), его открытие 
способствует увеличению внешней грани-
цы исключительной экономической зоны 
(ИЭЗ) России.

Декретом СНК СССР «Об охране рыбных 
и звериных угодий в Северном Ледовитом 
океане и Белом море» в 1921 г. утверж-
далось распространение суверенных прав 
РСФСР на 12 морских миль территори-
альных вод России. Декретом устанавли-
валась граница прибрежных морских вод 
в Баренцевом море, подтверждалось право 
РСФСР на исключительную эксплуатацию 
рыбных и звериных угодий в Белом море 
– к югу от прямой линии, соединяющей 
мысы Святой Нос и Канин Нос, в Чесской 
(Чешской) губе и в Северном Ледовитом 
океане на протяжении берега от госу-
дарственной границы с Финляндией (в 
то время она имела выход к Северному 
Ледовитому океану) до северной оконечно-
сти Новой Земли, а вглубь – на расстояние 
12 морских миль от линии наибольшего 
отлива как по материковому побережью, 
так и по побережью островов. 

Постановление ЦИК СССР от 15 апреля 
1926 г. «Об объявлении территорией Союза 
ССР земель и островов, расположенных в 
Северном Ледовитом океане» объявляет 
территорией СССР пространство (земли и 
острова) в пределах между меридианами 
32° 04' в.д. и 168° 49' з.д., проходящими по 
середине пролива, разделяющего острова 
Ратманова и Крузенштерна группы остро-
вов Диомида в Беринговом проливе.

Понятие «Арктическая зона Российской 
Федерации» было установлено решени-

ем Государственной комиссии при Совете 
министров СССР по делам Арктики от 
22 апреля 1989 г. К российской Арктике 
были отнесена область, расположенная 
за Северным полярным кругом, ограни-
ченная среднемноголетней изотермой ию-
ля +10°С, в пределах которой морские ак-
ватории даже в летний период покрыты 
дрейфующим льдом, а на суше отмечает-
ся вечная мерзлота, ледниковый покров и 
безлесная тундра. В эту зону полностью 
или частично были включены террито-
рии субъектов Республики Саха (Якутия), 
Красноярского края, Мурманской и 
Архангельской областей, Ненецкого, 
Ямало-Ненецкого, Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Чукотского автономных окру-
гов, включая земли и острова, указанные 
в Постановлении ЦИК СССР 1926 г. 

Перечень субъектов, указанный в ре-
шении Госкомиссии по делам Арктики 
в 1989 г., фигурирует также в «Основах 
государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 го-
да и дальнейшую перспективу» («Основы»; 
утверждены Президентом РФ в 2008 г.) и 
«Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 
2020 года» (утверждена Президентом РФ 
в 2013 г.) [6,7]. 

В 1998 г. в Федеральном собрании РФ 
был подготовлен проект Федерального за-
кона «Об Арктической зоне Российской 
Федерации». Это базовый рамочный за-
кон, имеющий стратегическую, геогра-
фическую, геополитическую сущность, 
нацеленный на обеспечение здесь государ-
ственного суверенитета и безопасности на-
селения. Однако он до сих пор не принят. 
Основной целью законопроекта было уста-
новление особенностей правового регули-
рования экономической, социальной, эко-
логической, природоохранной, научной и 
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иной деятельности в АЗРФ, что, по мне-
нию многих экспертов, стало попыткой 
«объять необъятное» [8]. 

При разработке Указа Президента 
России от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухо-
путных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» (Указ) использова-
лись «Основы», решение Государственной 
комиссии при Совете министров СССР по 
делам Арктики 1989 г., а также существу-
ющее административно-территориальное 
устройство. Согласно заключению Рос-
гим дро мета и на основании данных 
Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института об опреде-
лении южной границы АЗРФ по критери-
ям состояния окружающей среды, которое 
также использовалось при отборе терри-
торий арктической зоны в указе, арктиче-
ская природная территория представляет 
собой отдельную физико-географическую 
область.

С учетом разнообразия географических 
условий южная граница арктической при-
родной территории выделяется по ланд-
шафтным, геоморфологическим и гидро-
графическим признакам:

на обширных прибрежных равни- •
нах (Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской) – по южной границе зоны 
тундр, где природная граница между тун-
дрой и лесотундрой четко не выражена в 
рельефе и геологическом строении;

на прибрежных низменностях, пе- •
реходящих к возвышенностям и горам 
(Восточно-Сибирская, Яно-Индигирская, 
Колымская) – по бровке низменностей;

в горных районах (возвышенно- •
сти Кейвы на Кольском полуострове, 
Анадырское плоскогорье и Чукотское на-
горье) – по границе водоразделов, разде-
ляющих водосборные площади морских и 
океанских бассейнов;

по границе морских водных объек- •

тов, относящихся к бассейну Северного 
Ледовитого океана (Белое море), а также 
расположенных в северо-западной части 
Берингова моря у полуострова Чукотка 
(бассейн Тихого океана) и имеющих водо-
обмен с Северным Ледовитом океаном. 

В экономико-географическом смысле 
сухопутная территория АЗРФ определя-
ется по границе исторически сложившего-
ся арктического природно-хозяйственного 
территориального комплекса, сочетающего 
морские и сухопутные виды деятельности 
и системы управления в пределах муници-
пальных образований и автономных окру-
гов, расположенных на территориях, при-
легающих к арктическим морям. Таким 
образом, при отборе сухопутных террито-
рий АЗРФ в Указе применялся принцип 
целостности и связанности транспортной 
системы с арктическими акваториями. 
Также при составлении документа учте-
ны предложения органов власти приар-
ктических субъектов РФ по отнесению к 
АЗРФ муниципальных образований, рас-
положенных севернее Полярного круга и, 
прежде всего, городских округов. На их 
территориях расположены предприятия, 
напрямую связанные с решением задач 
освоения Арктики, в т.ч. морские порты 
на побережье морей Северного Ледовитого 
океана, обеспечивающие функционирова-
ние Северного морского пути.  

Таким образом, в указе к сухопутной части 
АЗРФ отнесены Мурманская область, пол-
ностью территории Ненецкого, Чукотского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, город-
ской округ «Воркута» Республики Коми, тер-
ритории Аллаиховского улуса, Анабарского 
национального (Долгано-Эвенкийского) 
улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского 
района, Усть-Янского улуса Республики 
Саха (Якутия), Норильск в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе 
и Туруханский район Красноярского края, 
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территории муниципальных образований 
Архангельской области «Город Архангельск», 
«Мезенский муниципальный район», «Город 
Новодвинск», «Онежский муниципаль-
ный район», «Приморский муниципальный 
район», «Северодвинск», о. Новая Земля, а 
также земли и острова, расположенные в 
Северном Ледовитом океане, указанные в 
Постановлении ЦИК СССР от 15 апреля 
1926 г. Вместе с тем в указе совсем не пред-
ставлены субъекты Республики Карелия, 
которые были учтены при разработке проек-
та закона «Об Арктической зоне Российской 
Федерации» в 1998 г. Также в указе к сухо-
путной части АЗРФ отнесены не 13, как в 
законопроекте, а 5 улусов Республики Саха 
(Якутия). В указе к АЗРФ отнесен целый 
Туруханский район Красноярского края, в 
то время как в проекте федерального зако-
на – лишь город Игарка этого муниципаль-
ного образования (рис.1) [9].

Иные нормативные правовые акты об 
установлении состава (и границ) АЗРФ к 
настоящему времени не принимались.

Множественность вариантов южных 
границ российской Арктики также явля-
ется объективным обстоятельством, с кото-
рым приходится считаться. Ряд ученых и 
экспертов (М.А. Жуков, В.Н. Крайнов) по-
лагают, что у Арктики нет и не может быть 
природных границ, что целесообразно ста-
вить вопрос не о южных границах Арктики, 
а о ее составе, определяемой отнесением к 
арктической зоне административных обра-
зований на основании присущих им общих 
природных, социально-демографических и 
экономических признаков [8]. 

Тем не менее большинство исследовате-
лей определяют границы Арктики, исхо-
дя из собственных целей. Географические 
факторы при этом являются доминирую-
щими. Предлагаются различные комби-
нации признаков, например распростра-
нение вечной мерзлоты или характер 
природных условий для ведения земле-
делия. К Арктике относят морские аква-
тории с невытаивающим даже в летний 
период льдом или если его таяние ком-

Рис. 1. Границы Арктической зоны РФ по указу Президента 2014 г.
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пенсируется дрейфом из смежных рай-
онов. Часто используется геодезический 
критерий, при котором границу Арктики 
проводят по Северному полярному кру-
гу (66°33' с.ш.). На основании климати-
ческого подхода Арктику определяют как 
регион, расположенный к северу от изо-
термы 10°С. В качестве южной границы 
Арктики рассматривается линия произ-
растания древесной растительности, она 
в некоторых местностях совпадает с изо-
термой +10°С.

В 1990-х гг. Институтом экономических 
проблем Севера Кольского научного цен-
тра РАН было проведено комплексное рай-
онирование российской Арктики, основан-
ное на учете степени комфортности или 
дискомфортности природных условий для 
проживания человека [5]. 

Авторы «Поморской энциклопедии» опи-
сывают границу АЗРФ так: «Южная гра-
ница начинается от г. Мончегорск и да-
лее на восток, охватывая северную часть 
Кольского полуострова, спускаясь по 42° 

в.д. к Северному полярному кругу, по ко-
торому идет до 62° в.д., затем поднимает-
ся к г. Воркуте, пересекает северную око-
нечность Байдарацкой, Обской, Тазовской 
губ и р. Енисей на 68 параллели. От этой 
точки далее проходит в 80–150 км южнее 
широтного течения р. Хета, пересекая ре-
ки Котуй (69° с.ш.) и Лену (71° с.ш.), и, 
спустившись к р. Индигирка у Северного 
полярного круга, уходит к восточной гра-
нице России» [3].

Додин Д.А. с учетом хозяйственной спе-
циализации Арктики фактором определе-
ния ее южной границы предлагает избрать 
закономерности размещения некоторых ви-
дов полезных ископаемых. Южная граница 
Арктики проводится, исходя из набора ми-
нерагенических, нефтегазоносных и угле-
носных провинций и бассейнов, близко рас-
положенных к ее физико-географической 

границе – зоне тундры. Таким обра-
зом, сухопутная граница Арктики про-
ходит по южным границам Карело-
Кольской, Пайхойско-Новоземельской, 
Таймыро-Норильской, Якутской и Колымо-
Магаданской провинций [10].

Лукин Ю.Ф. предлагает отнести 
к АЗРФ субъекты, расположенные 
вдоль берега Белого моря (историко-
географический подход). При рассмо-
трении вопроса о выделении границ 
Арктики в качестве методологической 
основы он предлагает авторскую концеп-
цию «Арктика – XXI». В ее основе лежат 
взаимосвязанные пространства арктиче-
ского региона: природно-климатическое, 
эколого-географическое, геоэкономиче-
ское, административно-правовое, геопо-
литическое, геокультурное и, наконец, 
социально-экологическое, рассматрива-
емое через призму социальной сплочен-
ности, развития человеческого капитала 
в Арктическом регионе [8]. 

При изучении вопроса о размерах и 
границах АЗРФ необходимо учитывать 
также Концепцию полярных секторов 
(Концепция), разработанную в 1920-х гг. 
при участии СССР, Дании, Канады, 
Норвегии и США. Вершиной полярных 
секторов является Северный полюс, осно-
ванием – арктическое побережье соответ-
ствующих стран, боковыми границами – 
меридианы, проходящие через крайние 
точки побережий соответствующих стран. 
Согласно Концепции, все земли и острова, 
находящиеся в пределах сектора, а также 
постоянные ледяные поля, припаянные к 
берегу, входят в состав государственной 
территории. Первопроходцем в установ-
лении своего сектора в 1904 г. выступи-
ла Канада, объявившая своими террито-
риальные воды от Гренландии и островов 
Канадского арктического архипелага до 
Северного полюса (рис. 2). 
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Границы российского сектора Арктики, 
проведенные по Северному полярному 
кругу, охватывают около 9,46 млн км2. Из 
них около 7 млн км2 приходится на водное 
пространство, при том что континенталь-
ный шельф России составляет 6,2 млн км2. 
До 70% площади (5,1 млн км2) российского 
сектора постоянно находится подо льдом, 
из них под паковым льдом – 1,5 млн км2 
(23%). Даже после ратификации в 1997 г. 
Россией Конвенции ООН по морскому пра-
ву, в результате чего наша страна потеря-
ла 1,7 млн км2 полярных владений, рос-
сийский сектор остается самым большим 
среди приарктических государств [1]. 

Объем прав России в Арктике зависит 
от международно-правового статуса ар-

ктических пространств. Конвенция ООН 
по морскому праву (Конвенция) не содер-
жит термин «полярный сектор», хотя ряд 
стран и продолжают его придерживаться 
(Канада). Конвенция устанавливает поря-
док определения границ территориального 
моря, континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны в Мировом 
океане. Принципами работы Конвенции 
являются «исторические права» (факт исто-
рического совместного развития данной 
территории и национальной), «особые об-
стоятельства» (свидетельствуют о возмож-
ности только совместного развития страны 
и рассматриваемого пространства) и «по-
иск справедливого решения». 

С учетом специфических физико-

Рис. 2. Секторальное деление Арктики
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географических условий Арктики и осо-
бых интересов нашего государства в этом 
регионе, действуя в соответствии с норма-
ми международного права, Россия пред-
принимает усилия для разграничения с 
другими государствами зон континенталь-
ного шельфа и исключительной экономи-
ческой зоны в Северном Ледовитом океа-
не. Статья 76 Конвенции предусматривает 
возможность расширения ИЭЗ за пределы 
200 морских миль (но не более 350 миль), в 
случае если прибрежное государство дока-
жет, что океанское дно является естествен-
ным продолжением материковой части. 

В восточном секторе Арктики Россия пре-
тендует на подводный хребет Ломоносова 
и поднятие Менделеева, открытые в 
1848 г. советскими полярными экспеди-
циями. Хребет Ломоносова имеет шири-
ну от 60 до 200 км и высоту над дном от 
3300 до 3700 м. Он простирается примерно 
на 1800 км от Новосибирских островов до 
острова Элсмир в Канадском арктическом 
архипелаге, пересекает центральную часть 
Северного Ледовитого океана и проходит 
через Северный полюс. Географическое 
положение этих геологических образова-
ний и возможное наличие в недрах вбли-
зи них запасов углеводородов делают их 
объектом геополитических споров меж-
ду Россией, Канадой, Данией, США и 
Норвегией. Признание в соответствии с 
нормами международного права принад-
лежности России хребта Ломоносова по-
зволит нашей стране «отодвинуть» внеш-
нюю границу континентального шельфа и 
«прирастить» хозяйственную территорию 
на 1,2–1,5 млн км2 с прогнозируемыми за-
пасами 15–20 млрд т у.т. Дополнительно в 
случае удовлетворения заявки Россия (как 
и любое другое государство) приобретет су-
веренные права на прокладку подводных 
кабелей и трубопроводов, строительство 
установок и сооружений. Однако подан-

ные нашей страной заявки в Комиссию 
ООН по морскому шельфу в 2007–2016 гг. 
до сих пор не рассмотрены.

В современных условиях в качестве 
альтернативы силовому способу овладения 
пространством, ресурсами и коммуникаци-
ями используется принцип «мягкой силы», 
выражающийся в способности добивать-
ся желаемого от партнеров на основании 
доб рой воли последних с помощью невоен-
ных инструментов. Такой подход был ис-
пользован Норвегией при заключении в 
2010 г. с Россией Договора о разграниче-
нии морских пространств и сотрудничестве 
в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане (Договор). И хотя Договор уже всту-
пил в силу, анализ его положений про-
должает привлекать к себе внимание рос-
сийских ученых и экспертов, вызывает 
неоднозначную реакцию у научной обще-
ственности и представителей рыболовной 
отрасли Северного и Арктического бассей-
нов России [11]. 

Согласно Договору выполнена делими-
тация российско-норвежской границы в 
Баренцевом море, т.е. произведено разме-
жевание спорного района, образованного 
западной границей арктического сектора 
России и срединной линией (норвежский 
вариант границы), проведенной на рав-
ном удалении от исходных линий архипе-
лагов Новая Земля, Шпицберген и Земля 
Франца-Иосифа. Площадь спорного райо-
на составляла примерно 175 тыс. км2, или 
около 12 % площади Баренцева моря. 

Переговоры о разграничении опи-
сываемых пространств велись с 1970-х 
гг. В 1976 г. обе страны в односторон-
нем порядке фиксировали границы в 
Баренцевом море. Сложность перегово-
ров объяснялась также тем, что спорный 
район содержит запасы рыбных ресур-
сов, а Поднятие Федынского, по пред-
варительным расчетам, содержит около 
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10 трлн м3 природного газа. При разделе 
района поровну, как это предусмотрено 
Договором, зоны юрисдикции Норвегии 
и России увеличились на 85 тыс. км2, а 
вновь открываемые месторождения угле-
водородов, если они пересекаются лини-
ей разграничения, обе страны будут раз-
рабатывать совместно.

Вопрос максимально широкого суверени-
тета России над пространством Баренцева 
моря актуален для России. Таким образом, 
наша страна может реализовать право сво-
бодного выхода в Атлантику и обеспечить 
проход российских гражданских судов и под-
водных лодок между входящими в состав ар-
хипелага Шпицберген островами Надежда 
и Медвежий и материковой Норвегией, т.е. 
использовать при решении задач развития 
в этом направлении коммерческих и военно-
морских коммуникаций.

В заключение отметим, что Россия осва-
ивает Артику давно. В настоящее время 
арктический регион включен в зону осо-
бых стратегических интересов РФ, рас-
сматривается как самостоятельный объ-
ект государственной политики. Однако 
Арктика во многом остается виртуальным 
географическим понятием, ассоциируется 
с северными и приполярными районами. 
Большую роль играет признаваемая от-
дельными государствами концепция по-
лярных секторов. 

Мы согласны с мнением доктора геогра-
фических наук, профессора А.Н. Пилясова, 
который считает, что невозможно начер-
тить южную границу АЗРФ на все слу-
чаи жизни. Необходимо признать мно-
жественность границ Арктики под 
конкретные цели. Под климатическую 
и отчасти географическую – Полярный 
круг, под социально-экономическую – гра-
ницы согласно государственной програм-
ме «Социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации 

на период до 2020 года» и так далее. Это 
мировой опыт, он наглядно демонстрирует 
междисциплинарность арктической про-
блематики, в т.ч. при установлении ее со-
става и границ [8]. 

Правовой статус и границы морских 
пространств российской Арктики в насто-
ящее время определяются Конвенцией 
ООН по морскому праву, которую ратифи-
цировала Россия.

В том числе в связи с тем, что отсутству-
ет единый научный подход к определению 
российской Арктики и не разработана обо-
снованная методика выделения ее терри-
ториальной структуры, с 1998 г. не принят 
Федеральный закон «Об Арктической зо-
не Российской Федерации». Его отсутствие 
негативно отражается на территориаль-
ном планировании, координации деятель-
ности федеральных и региональных орга-
нов власти, в целом отрицательно влияет 
на формирование и реализацию мер госу-
дарственной политики «в Арктике» и «для 
Арктики». 
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Административно-территориальное деление Франции: 
историческое развитие и современное состояние

В статье описана эволюция административно-территориального деления Франции 
на уровне регионов и департаментов, проанализированы пространственные за-
кономерности и причины изменения административно-территориального деле-
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This article describes the evolution of the administrative division of France at the 
level of regions and departments. It analyzes spatial patterns of changing of the 
administrative division. The article describes factors of changing of the administrative 
division.

Keywords: administrative division, France, stability, factors of changing.

Франция – унитарное государство, со-
стоящее из 13 регионов, 96 департаментов 
и одной метрополии. В рамках государства 
каждая из административных единиц об-
ладает определенной территорией с усто-
явшимися границами. Если многие регио-
ны образованы на территории нескольких 

исторических провинций Франции, суще-
ствовавших еще до Великой французской 
революции, то деление на департамен-
ты является наследием самой революции. 
Таким образом, во Франции сложилась 
уникальная комбинированная система 
административно-территориального деле-
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ния (АТД), являющаяся наследником раз-
личных эпох в истории страны.

По С.А. Тархову, «Административно-
территориальное деление – разделение 
территории унитарного или квазифедера-
тивного государства (страны, региона) на 
части (административно-территориальные 
единицы), управление которыми осущест-
вляется из административных центров 
и столицы» [6, c. 20]. Политикогеограф 
Р.Ф. Туровский отмечает, что это простей-
ший вид политико-географической струк-
туры государства [8, c. 101].

К основным процессам изменения сети 
АТД относятся укрупнение и разукруп-
нение административных единиц, увели-
чение или уменьшение их числа. Эти из-
менения происходят в результате реформ 
АТД, проведение которых диктуется внеш-
ней и внутренней политикой государства 
(изменением территории государства, эво-
люцией политических принципов управле-
ния регионами), а также кардинальными 
социальными и экономическими измене-
ниями в обществе [6, 7, 8]. 

В этой статье анализируется эволюция 
сети АТД Франции за 1790–2016 гг. в гра-
ницах страны на тот или иной период вре-
мени. Здесь рассматривается только евро-
пейская Франция и не учитываются ее 
колонии, заморские департаменты и тер-
ритории. 

Историческое развитие ад ми ни-
стра тив но-территориального деления 
Франции. Современное административ-
ное деление Франции появилось в конце 
XVIII в., во время Великой французской 
революции. До революции Франция вклю-
чала 34 провинции, подразделявшихся на 
бальяжи и приходы. Провинции были на-
следием феодальной эпохи, каждая име-
ла свои собственные традиции, законы и 
системы налогообложения, что являлось 
препятствием для эффективного управле-

ния страной. Также Франция делилась на 
37 генералитетов, которые должны были 
сгладить эти противоречия и не всегда со-
впадали с провинциями [1, 3].

Французская революция стерла ста-
рое АТД путем создания нового админи-
стративного деления – на департаменты. 
Вместо запутанной системы разделения 
на провинции и генералитеты в 1790 г. 
на территории страны было выделено 
83 равновеликих департамента, делив-
шихся на округа, кантоны и коммуны и 
обладавших одинаковой организацион-
ной структурой. Эта кардинальная рефор-
ма упростила управление территорией и 
сбор налогов, а также усилила централи-
зацию страны. Чтобы департаменты не 
ассоциировались со Средневековьем, они 
были названы в честь гор, рек и природ-
ных регионов [1, 12].

В 1793–1810 гг. во время Революционных 
и Наполеоновских войн Франция зна-
чительно расширила свою территорию. 
К ней были присоединены Бельгия и 
Нидерланды, северо-западная Германия, 
Каталония, а также итальянские тер-
ритории Пьемонт, Лигурия, Тоскана и 
Римская область. Число департаментов 
увеличилось до 134. После поражения 
Наполеона Франция вернулась к грани-
цам 1792 г., а число департаментов сокра-
тилось до 86 [1, 15].

В 1860 г. Наполеон III присоединил к 
Франции Ниццу и Савойю, которые были 
также разделены на департаменты, общее 
число которых достигло 89. Однако после 
Франко-прусской войны 1870 г. Франция 
потеряла Эльзас и часть Лотарингии в 
пользу Германской империи. Таким об-
разом, число департаментов сократилось 
до 86. Также была создана территория 
Бельфор на границе с Германией [1, 11].

Перед Первой мировой войной для 
улучшения экономического и политиче-
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ского взаимодействия между департамен-
тами появилась идея создания регионов. 
В 1910 г. по просьбе премьера-министра 
страны Аристида Бриана французский 
географ Поль Видаль де ла Блаш провел 
ряд исследований, на основании которых 
он обосновал необходимость создания ре-
гиональных группировок с представитель-
ными органами, и предложил разделить 
Францию на 11 регионов, образованных 
вокруг крупнейших городов. Однако его 
идея не получила развития [3].

После Первой мировой войны Франция 
вернула себе Эльзас-Лотарингию, и число 
департаментов достигло 90. В 1920-е гг. 
стали предприниматься первые шаги 
по созданию регионов. Для восстановле-
ния экономики, разрушенной войной, ми-
нистр торговли и промышленности Этьен 
Клементель учредил создание 17 ре-
гиональных групп интересов на основе 
торгово-промышленных палат. Для сво-
его проекта Клементель воспользовался 
работой по регионам Поля Видаля де ла 
Блаша. Эти региональные группы, воз-
главляемые комитетом, состоявшем из 
делегатов от каждой палаты, стали про-
образом современных французских реги-
онов [3].

Во время Второй мировой войны в 1940–
1944 гг. Эльзас-Лотарингия опять входила 
в состав Германии. 

После Второй мировой войны во 
Франции была установлена временная 
администрация, возглавляемая генера-
лом Шарлем де Голлем. В условиях после-
военной разрухи и отсутствия должного 
числа кадров у него возникла идея соз-
дания регионов, которые бы объединяли 
несколько департаментов. К сожалению, 
этот проект не был реализован из-за от-
ставки де Голля, вызванной конфликтом 
между ним и правительством Четвертой 
республики [1].

В 1950-х гг. власти учредили 21 ад-
министративно-экономический регион на 
основе «исторической, культурной и эконо-
мической общности». Регионы были выде-
лены для стимулирования сотрудничества 
между департаментами и ускорения эко-
номического роста [5].

В 1960-х гг. вернувшийся к власти 
Шарль де Голль предложил создать вместо 
прежних 90 департаментов 22 крупных ре-
гиона, руководство которыми предполага-
лось сосредоточить в руках региональных 
префектов, назначаемых правительством. 
Однако проект реформы не был поддер-
жан населением, и де Голль вскоре ушел 
с поста президента. В связи с разукрупне-
нием департаментов Парижского региона 
и Корсики, общее число этих администра-
тивных единиц достигло 96 [11].

В 1980-х гг. социалисты, находивши-
еся у власти, реализовали администра-
тивную реформу, направленную на объе-
динение 96 департаментов в 22 крупных 
регионах. Закреплением этого нововве-
дения стали выборы региональных со-
ветников, которые впервые были прове-
дены в марте 1986 г. и осуществлялись 
прямым всеобщим голосованием. С это-
го года регионы стали полноценными 
административно-территориальными 
единицами Франции, система АТД стала 
пятизвенной [1, 13].

В 2014–2016 гг. была проведена ре-
форма по укрупнению административных 
единиц с целью сокращения бюджетных 
расходов. В европейской Франции было 
образовано 1 территориальное сообщество 
(Корсика) и 12 регионов вместо прежних 
22. На уровне департаментов была допол-
нительно выделена Лионская метрополия 
из департамента Рона [9, 14].

Для количественного определения из-
менений в сетке АТД Франции были проа-
нализированы два показателя: число еди-
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ниц (территориальных ячеек) и средний 
размер их территории. Рассмотрим изме-
нения структуры АТД, которые происходи-
ли на уровне департаментов и регионов. 

Система департаментов. Главной осо-
бенностью АТД Франции является устой-
чивость системы департаментов. Из 83 де-
партаментов, образованных в 1790 г., 78 
существуют до сих пор. Большинство из 
них не меняло границ, рубежи некоторых 
других были изменены главным образом 
из-за образования новых единиц. 

Устойчивость департаментов объясня-
ется их созданием в границах прежних 
административно-территориальных обра-
зований. Департаменты были образованы 
на месте бывших бальяжей, мелких про-
винций и феодальных уделов. Каждый 
удел, или бальяж, уже обладал сложив-
шейся структурой административно-
хозяйственных связей и собственным ад-
министративным центром. Дальнейшее 
сохранение этой структуры в рамках де-
партаментов приводит к устойчивости по-
следних. Выделение департаментов на 
территориях провинций и бальяжей уско-
ряло внедрение новой системы админи-
стративного управления и сокращало фи-
нансовые расходы. В настоящий момент 
департаменты воспринимаются как насле-
дие Французской революции, любое их из-
менение дискутируется в обществе и часто 
не принимается им [3, 12].

Тем не менее анализ эволюции систе-
мы АТД Франции свидетельствует о не-
большом разукрупнении департаментов 
и росте их числа (табл. 1). Однако эта-
пы разукрупнения разделяются фазами 
устойчивого равновесия.

По таблице 1 хорошо прослеживает-
ся разукрупнение департаментов в 1793–
1808 гг., 1968–1976 гг. и 2015 г. В ходе 
эволюции АТД не происходило укруп-
нения департаментов, а значит, не было 

пульсации. Их число уменьшалось только 
в результате потерь территорий в 1814–
1815 гг. и 1871 г. Средний размер депар-
таментов Франции постоянно уменьшал-
ся как в результате разукрупнения АТД, 
так и после присоединения новых тер-
риторий. Эти процессы затронули толь-
ко 21 департамент из 96 существующих. 
Жиронда была крупнейшим департамен-
том за всю историю существования (более 
225 лет) этого уровня АТД Франции. 

В 1791–2016 гг. было создано 18 совре-
менных департаментов, а также Лионская 
метрополия. Департаменты, образован-
ные после 1815 г., сохранились в почти 
неизменном виде. Например, в результа-
те потери Эльзас-Лотарингии в 1871 г. 
была образована Территория Бельфор, а 
остаток департамента Мозель был объ-
единен с департаментом Мерт в новую 
единицу Мерт и Мозель. После 1919 г. на 
возвращенных территориях были образо-
ваны новые департаменты без изменения 
прежних границ. Территория Бельфор, 
не соответствующая по своим размерам 
департаменту, получила статус послед-
него. Вследствие этого в границах депар-
таментов сохранилась бывшая франко-
германская граница 1871–1919 гг. [11].

Стоит заметить, что на образование но-
вых департаментов влияли локальные 
причины: выделение единиц на перифери-
ях, разделение конкретных единиц, присо-
единение и потеря территорий. Они затра-
гивали только определенный регион или 
департамент страны. Эти процессы проис-
ходили в разное время и были иницииро-
ваны местной властью.

Особый интерес представляют собой 
названия департаментов. Большинство 
из них были названы в честь географиче-
ских объектов, а не исторических провин-
ций. Особым случаем является департа-
мент Сена-Сен-Дени, названный в честь 
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реки и коммуны. Департамент Вар уни-
кален в том, что назван именем реки, 
не протекающей на его территории. Это 
случилось из-за того, что образованные в 
1860 г. Приморские Альпы включили бас-
сейн реки Вар в свой состав [11].

Система регионов. Система реги-
онального деления еще не устоялась. 
В 1950-х гг. 22 региона были образова-
ны на основе не только экономической 
эффективности, но и сложившихся исто-
рических областей страны. Таким обра-
зом многие регионы получили их назва-
ния (Бургундия, Бретань, Эльзас и др.) 
и выделялись на фоне друг друга своей 
историко-культурной идентичностью. 9 
регионов были образованы на территории 
одной бывшей провинции, 6 – двух про-
винций, 5 – трех и более провинций [13].

В 2015–2016 гг. регионы были сгруп-
пированы в 13 более крупных еди-
ниц. Теперь только 4 региона (Бретань, 
Нормандия, Иль-де-Франс, Корсика) соот-
ветствуют историко-культурным областям. 
Другие регионы потеряли свою идентич-
ность и стали просто административны-
ми единицами первого ранга. Об этом 

свидетельствуют и предложенные ма-
логоворящие названия новых регионов. 
Например, регионы Эльзас, Шампань – 
Арденны и Лотарингия были объедине-
ны в Большой Восток. В тоже время ре-
гион Север – Па-де-Кале – Пикардия был 
назван О-де-Франс, что буквально пере-
водится «вершины Франции». Этот рав-
нинный северный регион был так назван, 
потому что он находится «вверху карты 
страны», что географически некорректно. 
Эти регионы еще возможно найдут свою 
идентичность, как объединенные регионы 
Лангедок – Руссильон и Юг – Пиренеи, 
ставшие Окситанией [9, 13, 14].

Проблемы прохождения границ так-
же еще не решены. Бретань претенду-
ет на департамент Атлантическая Луара, 
входивший в состав провинции Бретань 
до 1790 г., но не включенный в регион в 
1982 г. Бретонцы считают его своей неот-
ъемлемой частью, но центральные власти 
не стремятся увеличивать размер само-
бытного кельтского региона [4].

Почему система регионального деле-
ния формируется только сейчас, а не бы-
ла создана раньше? Для этого стоит по-

Т а б л и ц а  1
Изменение площади департаментов Франции

Год (дата) Число 
департаментов

Максимальная 
площадь (тыс. км2)

Минимальная пло-
щадь (тыс. км2)

Средняя площадь 
(тыс. км2)

1790 83 10,725 0,48 6,370

1812 134 10,725 0,48 н.д.

1820 86 10,725 0,48 6,177

1865 89 10,725 0,48 6,114

1900 87 10,725 0,48 6,088

1930 90 10,725 0,48 6,046

2000 96 10,725 0,105 5,674

2016 97 10,725 0,105 5,615

Составлено по: [9], [11]
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нять общие причины, которые влияли 
на изменения административной струк-
туры страны. Во-первых, это экономиче-
ское развитие. Начиная с XX в., во вре-
мя роста промышленного производства и 

уровня жизни или восстановления стра-
ны после кризиса правительство решало 
создавать определенные экономические 
регионы для лучшей организации хозяй-
ства страны. Идея правящей элиты учре-
дить регионы постоянно сталкивалась с 
политической конъюнктурой и сильным 
встречным сопротивлением. Многие опа-

Т а б л и ц а  2 
Названия департаментов

Происхождение на-
званий департаментов

Число 
департаментов

Одна река 50

Горы и вершины 12

Две реки 11

Природный регион 10

Акватория 4

Город 3

Остров 2

Историко-культурный 
регион

2

Географическое положе-
ние территории

2

Особый случай 1

Рис. 1. Административно-территориальное деле-
ние Франции в 2016 г.

Рис. 2. Регионы Франции до реформы 
2014–2016 гг.

Рис. 3. Регионы Франции в 2016 г.
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Т а б л и ц а  3
Регионы Франции до и после реформы 2015 г. 

Регионы 
до 2015 г.

Регионы после 
2016 г.

Территория 
(тыс. кв. км)

Население 
(тыс. чел., 2015)

Административ-
ный центр

Аквитания Новая Аквитания 84,1 5904,8 Бордо

Лимузен

Пуату – Шаранта

Бретань Бретань 27,2 3294,3 Ренн

Бургундия Бургундия – 
Франш-Конте 

47,8 2821 Дижон и Безансон

Франш-Конте 

Земли по Луаре Земли по Луаре 32,1 3716,1 Нант

Иль-де-Франс Иль-де-Франс 12 12073,9 Париж

Корсика Корсика 8,7 326,9 Аяччо

Лангедок – 
Руссильон 

Окситания 72,7 5791,9 Тулуза

Юг – Пиренеи 

Нижняя 
Нормандия

Нормандия 29,9 3334,7 Руан

Верхняя 
Нормандия

Овернь Овернь – 
Рона – Альпы

69,7 7874,6 Лион

Рона – Альпы 

Прованс – Альпы – 
Лазурный Берег

Прованс – Альпы – 
Лазурный Берег

31,4 4989,4 Марсель

Север – 
Па-де-Кале

О-де-Франс 31,8 6006,9 Лилль

Пикардия

Центр Центр – Долина 
Луары

39,15 2582,4 Орлеан

Эльзас Большой Восток 57,4 5560,4 Страсбург

Шампань – 
Арденны

Лотарингия

Составлено по: [9]

сались, что регионы заменят собой де-
партаменты, и наследие Французской 
революции будет утрачено. В результа-

те создавались временные системы реги-
онов, которые с приходом новых правя-
щих лиц упразднялись. Через некоторое 
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время эта идея вновь появлялась на по-
литическом горизонте, и все повторялось. 
Слабые правящие партии, довольно бы-
стро свергавшие друг друга, не успевали 
закрепиться и в полной мере реализовать 
свои замыслы. Только с приходом в 1980-
х гг. сильной Социалистической партии и 
с осознанием необходимости регионально-
го деления во Франции были образованы 
полноценные регионы. 

Сейчас административное деление 
Франции подвергается очередной карди-
нальной реформе. В 2016 г. были образо-
ваны новые регионы. Многие новые регио-
ны, потерявшие свою историко-культурную 
идентичность, возможно, будут вновь раз-
делены. 

В территориальном сообществе Корсика 
социалисты предлагают упразднить депар-
таменты и передать их полномочия непо-
средственно региону. Осуществление этой 
реформы планируется на 2018 г. Система 
деления на департаменты остальной 
Франции продолжает оставаться устойчи-
вой, хотя она далеко не оптимальна. 

В будущих исследованиях по АТД 
Франции стоит обратить внимание на раз-
витие и итоги реформы по укрупнению 
АТД, устойчивость департаментов и объе-
диненных регионов. 

Выводы. Территория и границы боль-
шинства департаментов оставались устой-
чивыми все 225 лет их существования. 
Это говорит об устоявшемся территори-
альном делении французского общества. 
Система деления на регионы Франции 
еще не устоялась. Многие регионы, выде-
ленные в 1950-х гг. на основе экономиче-
ской и культурной сопряженности, были 
объединены в 2015 г. Создание регионов 
определилось ускорением экономического 
развития страны. Однако политическая 
конъюнктура часто препятствовала любо-
му изменению АТД.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ

С момента появления первых учебников 
авторы, учителя, учащиеся, родители, об-
щественность задают вопросы: каким дол-
жен быть школьный учебник? Какие тре-
бования в нем должны быть воплощены? 
Как подготовить учебник, чтобы он удо-
влетворял интересы учащихся – главных 
его «потребителей», учителей, создающих 
на основе учебника, сценарии уроков и за-
нятий по географии, родителей, способных 
понимать: чему учится их ребенок по это-
му учебнику? Способен ли ученик по этому 
учебнику самостоятельно учиться, разбира-
ясь в его содержании, получить качествен-
ное образование.

Учебники по географии имеют давнюю 
историю. Их создавали ученые-географы, 
методисты, учителя, оставившие свой 
след в теории создания учебника, а так-
же учебных пособий, обеспечивающих са-
мому ученику и тем, кто с ним работает, 
методическое сопровождение и поддержку. 
В историю школьной географии навечно 
вписаны имена тех, кто в разные време-
на внес вклад в теорию написания учеб-
ников, и тех, кто непосредственно создал 
учебники географии, воспитывающие ге-
ографическую культуру и интерес к ге-
ографии у многих поколений учащихся: 
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Я. Гибнер, 

В.В. Николина, 
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Я. Варениус, Х. Чебатарев, Д.Д. Семенов, 
С.П. Меч, Н.Н. Баранский, А.В. Даринский, 
К.Ф. Строев, М.К. Ковалевская, И.И. 
Витвер, Т.П. Герасимова, С.Б. Лавров, 
И.С. Матрусов, В.А. Коринская, В.А. Щенев, 
В.П. Максаковский и др. Ими написаны 
учебники географии для разных техноло-
гических укладов, в которых жила страна. 
Авторы руководствовались разными целя-
ми, но методические находки в учебниках 
становились той «питательной средой», ко-
торая давала возможность другим поколе-
ниям авторов находить новое для написа-
ния учебников.

Мы не назвали многих имен ушед-
ших от нас авторов в силу того, что в раз-
ное время было подготовлено много учеб-
ников, которые создавались в основном в 
коллективном творчестве. Наверное, се-
годня необходимо воздать всем авторам 
учебников по географии должное, т.к. на 
этих учебниках выросли поколения уча-
щихся, познающих географическую науку. 
Серьезный вклад в развитие современного 
учебника географии внесли А.И. Алексеев, 
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 
Н.Ф. Винокурова, Л.И. Елховская, Г.С. Ка-
мерилова, А.М. Кондаков, А.А. Лобжанидзе, 
Ю.Н. Гладкий, Л.Е. Савельева, В.П. 
Максаковский, В.Н. Холина, Д.П. Финаров, 
В.П. Сухов, О.А. Климанова, Э.В. Ким, 
В.И. Сиротин и др. Учебник географии 
прошел путь от отдельных не связанных 
между собой книг до целостных линий 
учебника с комплексом различных посо-
бий к нему; путь от бумажного учебника 
географии до электронных, объединенных 
единой концептуальной идеей, целями, со-
держанием, методикой воплощения.

В условиях вариативности школь-
ных учебников (пользу вариативности 
учебников впервые обосновал и дока-
зал К.Д. Ушинский еще в 1858 г.), совре-
менные авторы учебников географии для 

основной и профильной школы разрабо-
тали разнообразные линии учебников, из-
данные издательствами «Вентана-Граф», 
«Дрофа», «Просвещение», «Русское слово», 
«Балласс» и др.

В условиях построения постиндустри-
ального общества, ориентации нашей 
страны на инновационное развитие, мо-
дернизации образования и реализации 
федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС) школьно-
го образования существенным образом из-
меняются линии учебников географии. 
Современные линии учебников должны 
учитывать то, что учащиеся являются жи-
телями третьего тысячелетия – свидетеля-
ми, участниками новых изменений в раз-
витии цивилизации.

В первую очередь учителя географии 
должны понимать, что мы сегодня живем 
во время, когда ни учителю, ни учебни-
кам не принадлежит монополия на функ-
цию основного источника информации, 
поэтому образовательная деятельность 
учащихся и сами учебники должны быть 
спроектированы с учетом организации са-
мостоятельной и навигационной деятель-
ности обучающихся на основе деятельност-
ного содержания, ориентированного на 
формирование опыта решения географи-
ческих проблем, включения обучающего 
в практическую деятельность, направлен-
ную на определение человеческих смыс-
лов, оценки явлений и процессов. Главное 
при работе с учебником географии – пони-
мание того, чему научился ученик и чему 
еще он может научиться.

Реализация ФГОС потребовала ко-
ренного преобразования образователь-
ной деятельности, обусловленной целями 
географического образования, ориенти-
рованными на планируемые результаты, 
отражающие социальный заказ, обще-
ственный идеал, уникальное содержание 
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школьной географии, а также с учетом воз-
можностей самих школьников. Впервые в 
стандарте сформулированы в общем виде 
только требования к результатам: ученик 
научится и ученик получит возможность 
научиться. Все эти новые тенденции изме-
нения географического образования нахо-
дят свое отражение в учебниках.

Главная роль учебников географии со-
стоит в том, что они всей своей совокупно-
стью и каждый в отдельности формируют 
и утверждают само основание цивилиза-
ции – систему ценностей нашего общества 
[1]. Они реализуют главную цель подрост-
ковой школы, способствуют формированию 
развитого умения учиться, через познава-
тельную деятельность (формирование гео-
графического мышления, научных пред-
ставлений о ключевых теориях, владение 
научной терминологией, географическими 
понятиями, методами, приемами); поиско-
вую деятельность (осваивать текст, разы-
скивать недостающую информацию, ста-
вить и решать проблему); рефлексивную 
деятельность,  направленную на опреде-
ление того, что еще надо освоить, на са-
мооценку собственной деятельности; 
ценностно-ориентационную деятельность, 
обусловленную интериоризацией общече-
ловеческих и национальных ценностей.

В известном определении, данном 
Д.Д. Зуевым, учебник рассматривает-
ся как «массовая учебная книга, излага-
ющая предметное содержание образова-
ния и определяющая виды деятельности, 
предназначенная школьной программой 
для обязательного усвоения учащимися с 
учетом их возрастных или иных особенно-
стей» [2]. Данное определение, по нашему 
мнению, соответствует задачам реализа-
ции ФГОС.

География, как учебный предмет, ха-
рактеризуется двумя ведущими компо-
нентами: «научные знания», «способы де-

ятельности» среди школьных предметов, 
включенных в учебный план. Все это на-
кладывает отпечаток на принципы струк-
турирования содержания учебника в един-
стве с организацией учебной деятельности 
школьников, их мировоззренческой пози-
цией и развитием творческого мышления. 
Проектирование учебников географии 
учитывает определенные методологиче-
ские идеи, подходы, принципы, законо-
мерности. Какие из них в первую очередь 
должны быть отражены в современных 
учебниках географии? Выделим наиболее 
значимые.

1. Реализация в учебниках геогра-
фии системно-деятельностного подхода 
(А.Г. Асмолов, В.П. Дронов, А.М. Кондаков) 
как основополагающего в контексте ФГОС. 
Ориентация учебников географии в дан-
ном контексте направлена в первую оче-
редь на опережающее содержание геогра-
фического образования, представленного 
в моделях учебника. В этой связи содер-
жание географического образования долж-
но отражать идеи XXI в., инновационные 
векторы развития географической науки, 
способы освоения географического содер-
жания, а оценка деятельности учащих-
ся должна быть ориентирована на буду-
щее. Работа с будущим характеризует 
сущность системно-деятельностного под-
хода, при этом ядром его является раз-
витие личности на основе планируемых 
результатов обучения, формирование по-
знавательных, регулятивных, коммуни-
кативных, личностных универсальных 
учебных действий. Реализация системно-
деятельностого подхода в учебниках ге-
ографии направлена на развитие и уме-
ние учиться: ученик сам учится, добывая 
информацию из учебника, и получает 
возможность научиться новому на осно-
ве переориентации вектора учебников с 
трансляции знаний на вектор самостоя-
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тельного решения географических про-
блем, проектно-исследовательской, ком-
муникативной деятельности. В контексте 
системно-деятельностого подхода учебник 
географии является сценарием учебного 
процесса, который отражает современный 
уровень развития географической науки, 
методики обучения географии; он зада-
ет вектор развития учащимся в будущее. 
Сценарий учебника реализуется талан-
том, мастерством, инновационным потен-
циалом учителя географии как навигатора 
в содержании и творческой деятельностью 
учащихся, а также субъекта образователь-
ной деятельности – ученика, включающе-
гося в различные виды деятельности.

2. Реализация в учебнике возрасто-
нормативного подхода (Г.А. Игнатьева, 
В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин). 
Сущность данного подхода состоит в том, 
что для каждого возрастного периода ха-
рактерно появление новых психологиче-
ских новообразований и ведущего вида де-
ятельности, присущего учащимся той или 
иной возрастной группы, которую следу-
ет учитывать при конструировании учеб-
ников и методики работы с ними. Если 
для начальной школы ведущей являет-
ся освоение учебной деятельности, то для 
основной (на которую в большей мере при-
ходится изучение географии) – проектно-
исследовательской деятельности и обще-
ния учащихся на уроках, на местности, 
«в зеленном классе». Именно она должна 
лечь в основу конструирования учебников 
географии и методики работы с ними, что-
бы реализовать идеи ФГОС. В учебниках 
учащиеся должны включаться в создание 
проектов, научные исследования. Причем в 
5–6 классах школьники осваивают учебно-
проектную деятельность, в 7–8 – проектно-
исследователькую, в 9 классе учащиеся 
включаются в ситуации профессионально-
го выбора, социального проектирования с 

учетом их активности и социальных ини-
циатив. В 10–11 классах – старшая школа, 
учащиеся выполняют в контексте индиви-
дуальной деятельности индивидуальные 
исследовательские проекты с учетом про-
фессионального самоопределения, с уче-
том собственного выбора и интересов. В 
этой связи в учебники географии включе-
ны задания на создание проектов, а так-
же введение материала (как в учебниках 
линии «Полярная звезда» отдельных па-
раграфов «Учимся с Полярной звездой»), 
позволяющих учащимся постепенно обу-
чаться проектной деятельности на основе 
географического содержания.

Возрастно-нормативный подход в 
учебниках также находит отражение 
в усложнении учебных задач, заданий 
от класса к классу. Именно возрастно-
нормативный подход задает «коридор» 
активности и «коридор» взросления уча-
щихся (В.И. Слободчиков). Реализуя 
проектно-исседовательскую деятельность 
в основной школе, следует учитывать то, 
что у учащихся в этом возрасте наблю-
дается поворот к себе, к своей личности 
(Я-концепция), поэтому так важно с по-
мощью учебника организовать самостоя-
тельную работу, кооперацию в паре или 
группе. Проектно-исследовательская и 
учебно-исследовательская деятельности 
развивают рефлексивные, проективные, 
прогностические, творческие способности, 
необходимые для умения учиться. При 
этом следует учитывать, что развитие уме-
ния учиться достигается только к оконча-
нию школы и его можно реализовать на 
основе интеграции с другими предмета-
ми. Важно подчеркнуть, что у учащихся 
развиваются три главные линии разви-
тия субъектности, которые должны найти 
отражение в конструировании учебников: 
субъектность в сознании (самосознание); 
субъектность в деятельности (самодеятель-



29Теория и методика обучения и воспитания географии в школе

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ность), субъектность в обществе (самобыт-
ность).

Обобщая сказанное, отметим, что воз-
растосообразность современных учебни-
ков географии и учебно-методических ком-
плексов к ним реализуется через:

возрастосообразное содержание, вы- •
бор жанра подачи учебного материала;

возрастосообразные виды деятельно- •
сти;

возрастосообразные технологии, осво- •
ение географического содержания и пред-
лагаемые учащимся задания;

возрастосообразное представление ре- •
альных жизненных ситуаций, реализуе-
мых на основе географического содержа-
ния;

возрастосообразное оформление учеб- •
ников и пособий для учащихся;

взаимосвязь учебников с открытой  •
информационной средой на основе учета 
выбора учащимися способов и форм осво-
ения географического содержания в зави-
симости от возраста;

расширение сферы самостоятельности  •
учащихся (расширение поля возможно-
стей, инициативных действий учащихся, 
социального проектирования, обществен-
нозначимой деятельности, кооперации и 
сотрудничества на основе учебников);

учет особенностей построения системы  •
оценки, достижения учащихся, на основе 
уровнего, комплексного, критериального 
подходов: переход от нормативного усред-
ненного оценивания за отдельные ответы 
по параграфам, выполнение практических 
работ на основе учебника к критериаль-
ному оцениванию за различные виды ра-
боты с учебником и учебно-методическим 
комплексом к оцениванию, предполагаю-
щему оценку индивидуальной нормы уче-
ника (самооценка, портфолио и др.).

3. Реализация задачного подхода в совре-
менных учебниках географии. Содержание 

географического образования в современ-
ных учебниках строится на основе задач-
ного подхода, который является ведущим 
для системно-деятельностого подхода. 
Поскольку учебная деятельность рассма-
тривается как процесс решения учебных 
задач, то единицей членения учебного 
материала в учебниках географии стано-
вится учебная задача. Поэтому содержа-
ние учебного материала в разделе (теме), 
параграфе рассматривается как систе-
ма учебных задач. При этом мы считаем, 
что учебная задача в учебнике географии 
вводит школьников в культуру диалога, 
культуру действия, культуру мышления 
на основе систематической практики по-
становки проблем для решения учебных 
задач. Учебная задача значительно рас-
ширяет географический контекст на осно-
ве реальных жизненных и творческих за-
дач, позволяющих понять, что география 
нужна человеку «всегда и везде». Как из-
вестно, ФГОС ориентирует школьников 
на решение двух типов учебных задач: 
учебно-познавательных, направленных на 
деятельность с географическими знаниями 
(проблемами, понятиями, закономерностя-
ми, фактами и т.д.), умениями, и учебно-
практических, ориентированных на работу 
с реальными проблемами, способами дей-
ствия при решении задач, с учетом коопе-
рации и коммуникации, связанных с со-
трудничеством учащихся. Учебные задачи 
решаются на основе универсальных учеб-
ных действий (предметные, метапредмет-
ные, личностные), которые направлены на 
формирование планируемых результатов.

По мнению Е.А. Беловоловой, понима-
ние учителем особенностей линии учеб-
ника, планомерная организация дея-
тельности школьников с методическим 
аппаратом учебников способствуют каче-
ственному формированию УУД [3].

При этом следует учитывать, что уча-



География в школе      5/201730

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

щиеся решают учебные (текстовые) зада-
чи как составленные авторами учебников, 
так и задачи, которые ученик создает сам 
на основе помещенных в учебник с учетом 
собственных интересов, желаний. Они при 
этом становятся своеобразным «вызовом» 
для него. Решение учебных задач «выра-
щивает» умение у учащихся учиться.

4. Информационно-комму ника тивный 
подход. Характеризуя учебники геогра-
фии, выделим тенденцию, представлен-
ную в современных линиях учебников – 
географическое содержание существенно 
расширилось за счет пересечения в учеб-
нике множества информационных пото-
ков. Во-первых, процесс информатизации 
позволил проектировать электронный 
«шлейф» в виде электронного учебника, 
электронных приложений для учащихся 
и учителя. Электронное содержание спо-
собствует мотивации учения, самообразо-
ванию, приближению обучения к особен-
ностям индивидуального стиля учебы, 
включению учащихся в коммуникацион-
ное взаимодействие на основе имитации, 
моделирования, проектирования геогра-
фических процессов, ускоренного досту-
па к практически неограниченному со-
держанию географической информации 
в Интернете. Во-вторых, современный 
учебник географии расширяет предмет-
ное содержание за счет комплекта учеб-
ных пособий. В них кроме атласа и кон-
турных карт входят тренажеры, тетради 
для выполнения проектных работ, тетра-
ди для выполнения практических работ, 
задачники и т.д. В-третьих, электронные 
пособия меняют природу взаимоотноше-
ний в классе между учителем и учащи-
мися и самими учащимися, изменяют 
управление учебной деятельностью.

Поэтому современный учебник геогра-
фии мы рассматриваем как интерактив-
ное средство обучения, основанное на по-

следовательном развитии взаимодействия 
ученика как субъекта и учебника (как ав-
торского содержания с включением эле-
ментов учебно-методического комплекса к 
нему) при посредничестве учителя геогра-
фии.

Обратим внимание на то, что интер-
активное взаимодействие возможно в 
том случае, если учебник географии об-
ладает определенным ресурсным потен-
циалом, обусловленным деятельностным, 
диалоговым содержанием и системой вне-
текстовых компонентов, обеспечивающих 
это взаимодействие (рубрики, обраще-
ния, навигация и др.), формирующих уме-
ние учиться, а также созданным к учеб-
нику учебно-методическим комплексом в 
контексте определенной концепции и ар-
хитектуры линии учебников географии. 
Интерактивное взаимодействие основа-
но на реализации важной закономерно-
сти обучения, основанной на формирова-
нии способов понимания, коммуникации, 
проектирования, рефлексии, как факторов 
развития личности. Именно в этой связи в 
учебник географии должны быть помеще-
ны (включены) алгоритмы (приемы) этих 
видов деятельности. К ним относят ин-
структивные регламентированные опера-
ции (типовые планы, памятки), включа-
ющие последовательность операций при 
выполнении задания, работе с прибора-
ми, правила оформления (схем, графи-
ков, таблиц); правила применения про-
грамм, правила безопасности, задания, 
обеспечивающие логические решения, а 
также творческие задачи на осуществле-
ние прогноза, проектирования, консенсу-
са, размышления, ориентированности на 
идею, несформулированные пути реше-
ния, культуру сотрудничества (правила 
ведения дискуссии, организации мозгово-
го штурма и т.д.).

Специфика учебника как средства ком-
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муникации состоит в том, что в нем за-
действованы два субъекта – автор(ы) и 
ученик. На основе учебника географии 
происходит «встреча» задаваемого обуче-
нием исторического географического опы-
та, представленного авторами, и субъек-
тивного опыта ученика, реализуемого им 
в учении. В результате этой «встречи» 
(событие) возникает диалог особого вида 
между готовым авторским (текст с внетек-
стовыми компонентами) и создаваемым 
(реагирующим) текстом читателя (учени-
ка). На основании встречных текстов, от-
ражающих сложное диалогическое взаи-
модействие «своего» и «авторского» опыта 
возникают информационный (понимаю-
щий), регулятивный и аксиологический 
контексты, обеспечивающие самореализа-
цию учащихся средствами учебника гео-
графии. Авторский текст способствует рас-
ширению «читающего и понимающего» 
сознания учащихся.

В результате этого диалога возникают 
усвоение и понимание (информационный 
контекст) географического содержания и 
происходит решение проблем, осуществля-
ется выбор заданий, которые выполняет 
ученик. Чем в больший опыт деятельности 
на основе освоения предметной (содержа-
тельной) и операциональной (процессуаль-
ной) составляющих содержания учебника 
географии включается ученик, тем более 
продуктивными будут результаты.

На основе диалога в учебнике геогра-
фии образуются регулятивный контекст, 
обусловленный планированием и коррек-
тированием способов действия, регулятив-
ными УУД, организацией учебного сотруд-
ничества с одноклассниками при решении 
задач, согласование своих позиций, всту-
пления в эмоциональный контакт на осно-
ве текста карт, рисунков, выполненного 
задания и т.д.

Третий важный контекст – аксиологи-

ческий, обусловленный тем, что на осно-
ве освоения учебника географии и его 
внетекстовых компонентов осуществляет-
ся присвоение (интериоризация) общече-
ловеческих и общественно значимых для 
данной эпохи ценностей происходит пере-
оценка ценностей на основе заданий, обе-
спечивающих обмен ценностными ориен-
тирами, сопереживание, формирование 
позиции (научной, гражданской, экологи-
ческой и т.д.), а также рефлексивности – 
«преодоление чуждости чужого сознания» 
(М.М. Бахтин).

При этом следует уточнить, что «встре-
ча» как слияние участников коммуника-
ции произойдет в том случае, если текст 
и внетекстовые компоненты на это ориен-
тированы с учетом смысловой аксиологи-
ческой насыщенности текста, за счет об-
разности, дизайна, лаконизма изложения, 
динамичности повествования, композици-
онной простоты учебника, ориентации на 
личностный стиль, в котором проявляется 
индивидуальная позиция авторов. Этому 
способствуют интригующие названия па-
раграфов, необычные шмутцы, рисунки, 
схемы, графики, карты, задания, словари 
терминов, способствующие формированию 
«вопрошающей» деятельности учащихся. 
Весь этот ресурсный потенциал учебника 
должен использовать учитель в процессе 
обучения географии.

5. Архитектурный подход при констру-
ировании учебников является новым в пе-
дагогике и методике обучения географии; 
он обусловлен многоуровневым строением 
учебника.

Являясь средством обучения, учебник 
географии обладает определенной книж-
ной формой, которая связана с целью, со-
держанием, процессом усвоения содержа-
ния и результатом усвоения, предъявляя 
требования к его создателям. Архитектура 
учебника географии рассматривается на-
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ми как целостная, открытая образова-
тельная среда, содержательного и про-
цессуального компонентов, образующая 
комплекс. Она состоит из ядра, в который 
входят текст, контекст, внетекстовые ком-
поненты и электронная форма учебника. 
Архитектура включает элементы комплек-
са, обеспечивающие учебно-методическое 
сопровождение (рабочая программа, элек-
тронная форма учебника, учебные посо-
бия для учащегося и учителя), организу-
ющие различные виды самостоятельной 
деятельности для достижения планиру-
емых результатов. В контексте архитек-
турного подхода обучающиеся являются 
субъектом выбора, проектирующего свой 
индивидуальный образовательный марш-
рут на основе широкого выбора представ-
ленных задач, заданий и форм их вы-
полнения (индивидуальная, групповая) 
с учетом технологий социального проек-
тирования. Архитектурный подход ори-
ентируется на психофизиологические 
особенности нынешних школьников, ко-
торых отличают клиповость, дискретность 
мышления, мозаичность при восприятии, 
фрагментарность при усвоении содержа-
ния (М.М. Безруких, Д.И. Фельдштейн). 
Современные школьники по-новому ощу-
щают мир; он для них более яркий, кра-
сочный, ориентированный на то, чтобы со-
держание «схватить сразу».

В контексте архитектурного подхода 
содержание географического образова-
ния в учебниках задается как среда для 
внутренних изменений и развития лич-
ности школьников на основе различных 
контекстов (научного, художественного и 
т.д.), извлекаемых из текста (основного, 
дополнительного) и внетекстовых компо-
нентов, заданий, связанных с авторством 
самих школьников. Современная архи-
тектура учебников обеспечивает обучаю-
щимся самостоятельное добывание зна-

ний на основе универсальных учебных 
действий; позволяет им включаться в раз-
личные виды диалога на основе текста и 
рисунков. Учебники географии дают воз-
можность осуществлять следующие виды 
диалога: диалог как поток смысла «вну-
три ученика» при первичном чтении; вну-
триличностный диалог при осмыслении и 
понимании содержания; межличностный 
диалог в контексте ценностно-смыслового 
общения. Организации и «продуктивно-
сти» различных видов диалога способству-
ют как задания, помещенные в учебники, 
так и задания, предлагаемые учителем ге-
ографии.

6. Современный учебник географии 
представляет собой определенный соци-
альный заказ и ориентирует учащихся на 
формирование экогуманистического ноо-
сферного мировоззрения, характеризую-
щего нашу эпоху и направленного на бу-
дущее, на конструктивное, безопасное, 
социально и экологически целесообразное 
поведение в окружающем пространстве, 
на становление гражданской идентично-
сти школьников. В этой связи учебник 
географии должен быть аксиологически 
насыщен, ориентировать учащихся на об-
щечеловеческие, общественные и геогра-
фические ценности, рассматривающиеся 
как регуляторы деятельности и поведения 
учащихся и как инновации, позволяющие 
учащимся жить и работать в постинду-
стриальном обществе, быть ответственны-
ми гражданами России.

Мировоззренческий потенциал учебни-
ка географии обусловливает формирование 
ценностного самоопределения, активности, 
креативности, субъектности учащихся, их 
толерантности, гражданственности, миро-
любия, патриотизма. Экогуманистическое 
ноосферное мировоззрение формиру-
ется с учетом выделения в учебниках 
воспитательных линий (гражданско-
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патриотическая, духовно-нравственная, 
гуманистическая, экологическая, эконо-
мическая и др.) и их последовательно-
го раскрытия в учебниках географии, что 
влияет на жизненный путь, взгляды под-
растающего поколения, их социализацию, 
ценностную позицию, гражданскую иден-
тичность, что будет способствовать проти-
водействию агрессивным взглядам, идеям 
в условиях открытого информационного 
пространства. Выделение воспитательных 
линий, так же как и сквозных содержа-
тельных линий в учебниках, сформули-
рованных В.П. Максаковским, позволяет 
рассматривать учебники географии как 
культурносообразную систему, обеспечи-
вающую создание с помощью текста, вне-
текстовых компонентов, перспективных, 
духовно-смысловых моделей жизни уча-
щихся, как векторов жизнедеятельности, 
«правил игры», как «должно», необходи-
мо действовать: экологическое безопасное 
поведение, продуктивная деятельность, 
гражданская позиция и т.д., соответству-
ющие жизни человека в XXI в. «в мире не-
стабильности открытого пространственного 
перемещения, многообразных контактов, а 
также в условиях антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду» [4].

Ориентация на базовые национальные 
ценности, инновационный тип сознания, 
диалог, мировоззренческие идеи и выво-
ды в тексте, ценностно-ориентированные 
задания, рисунки, картосхемы позволя-
ют интерпретировать цифры, факты, ана-
лизировать и обсуждать правила, нормы, 
реализовывать межпредметные связи, осу-
ществлять прогнозирование, социальное 
проектирование – вот неполный перечень 
деятельности, обеспечивающей мировоз-
зренческое наполнение содержания учеб-
ников географии.

Современным учебникам географии 
принадлежит ключевая роль в формиро-

вании гражданской идентичности учащих-
ся на основе реализации краеведческого 
подхода, обеспечивающего формирование 
региональной составляющей гражданской 
идентичности. Реализация страноведче-
ского подхода позволяет формировать об-
щечеловеческую идентичность, связанную 
с приближением к достижениям миро-
вой культуры, науки, техники, архитек-
туры (А.М. Кондаков, А.А. Лобжанидзе, 
В.Д. Сухоруков). В основе формирова-
ния гражданской идентичности лежит 
возможность на основе учебника геогра-
фии отождествления ученика с обще-
ством, государством, страной, своим кра-
ем (мы – граждане России, мы – россияне, 
мы – нижегородцы) и развитие у учащих-
ся чувства сопричастности к своей стране, 
малой родине, гордости за свою отчизну, 
народ, воспитание чувства ответственно-
сти за ее благосостояние.

Формирование экогуманистического 
ноосферного мировоззрения определяется 
способностью к проблематизации в геогра-
фии. Проблематизация связана с такими 
особенностями, как способность отличать 
новые знания от уже имеющихся, отде-
лять границы того, что уже известно, от 
того, что еще не известно. Этому способ-
ствуют задания учебников, текст парагра-
фов, позволяющих выделять и формулиро-
вать географические проблемы, выявлять 
противоречия, ставить цели, задачи, пла-
нировать этапы проектной деятельности, 
моделировать, включаться в диалог, в но-
вые социальные практики, вырабатывать 
общее решение, доказывать и опровер-
гать, определять причинно-следственные 
связи между компонентами, классифици-
ровать по нескольким признакам с уче-
том способов выполнения универсальных 
учебных действий. Тем самым учебник 
географии должен позволить самому 
школьнику самостоятельно в нем ориен-
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тироваться, а также ориентироваться в 
учебно-методическом комплексе, осущест-
вляя индивидуальную траекторию сво-
его развития. «Хотя учебник предназна-
чен прежде всего для работы ученика, он 
вместе с методическим пособием направ-
ляет и действия учителя, подсказывает 
ему, какую учебную деятельность школь-
никам надо организовать для успешно-
го решения намеченных задач обучения, 
воспитания и развития» [5], отмечал ака-
демик М.Н. Скаткин. Поэтому в совре-
менных условиях за учителем стоит вы-
бор линии учебников географии. Именно 
учитель географии раскрывает заложен-
ный в них социокультурный опыт гео-
графии, ее гуманистические, культуро-
логические (практико-ориентированные) 
идеи, значимость географической науки 

в современном мире и мире каждого че-
ловека.
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Исследовательская деятельность в географическом 
образовании школьников

В статье раскрывается возрастающее значение исследовательской деятельности 
в географическом образовании школьников в связи с переходом на новые обра-
зовательные стандарты обучения. Уточняется сущность понятия «исследователь-
ская деятельность учащихся», ее отличие от научно-исследовательской и проект-
ной деятельности. Обосновываются новые подходы к категории географического 
знания и его видов, показываются основные направления реализации различных 
видов исследовательской деятельности на уроках и во внеклассной работе.
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Главной чертой современного этапа 
развития географического образования 
является его ориентация на становление 
образования развивающего типа, предпо-
лагающего развитие всех сфер сознания 
личности: аксиологической, когнитивной, 
волевой. Становление творческой лично-
сти, готовой и способной к будущей успеш-
ной самореализации в условиях динамич-
ного мира, требует новых подходов в его 
организации, отборе и конструировании 
содержания, проектировании и технологи-
зации процесса обучения, диалогового ха-
рактера взаимодействия учащихся и учи-
теля.

Существенное значение приобрета-
ет осмысление нового места и возрастаю-
щей роли исследовательской деятельности 
школьников. Исследовательская деятель-
ность, предполагающая выполнение ис-
следовательских задач с заранее неизвест-
ным решением, направлена на создание 
новых географических представлений об 
объекте или явлении окружающего мира. 
Она отличается объективностью, воспроиз-
водимостью, доказательностью, точностью, 
проводится как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровнях. Ориентация на по-
иск новой информации об объекте иссле-
дования и доказательств ее объективности 
предусматривает использование специфи-
ческих для науки этапов и методов [5].

Исследовательская деятельность в гео-

графической проблематике выступает 
средством творческого развития учащих-
ся, обретения ими новых смыслов и цен-
ностей географии, открытия новых знаний 
и расширения кругозора, овладения арсе-
налом интереснейших методов познания 
и умения применить их в созидательной 
практике.

Значимость исследовательской деятель-
ности в становлении творческой личности 
с активной жизненной позицией подчер-
кивается в ФГОС общего образования, где 
в рамках познавательного развития выде-
ляются исследовательские универсальные 
учебные действия [7]. Именно исследова-
тельская деятельность позволяет сфор-
мировать у учащихся представления о 
современной научной картине мира, раз-
вивающегося как целостное динамическое 
единство в направлении устойчивого раз-
вития. Выполняя исследовательскую ра-
боту, каждый учащийся овладевает ме-
тодологией познания, его стратегией и 
способами, которые способствуют станов-
лению географической культуры.

Следует отметить, что исследователь-
ская деятельность учащихся при изучении 
географии довольно успешно развивалась 
и раньше. Однако наблюдалось четкое 
разделение и параллельное существова-
ние учебной и исследовательской видов 
деятельности. Учебная деятельность бы-
ла направлена на формирование знаний, 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, компоненты исследователь-
ской деятельности, виды географических знаний, этапы и виды исследователь-
ской деятельности.

In article the increasing value of research activity in geographical education of school 
students in connection with transition to new educational standards of training 
reveals. The essence of the concept «research activity of pupils» its difference from 
research and design activity is specified. New approaches to category of geographical 
knowledge and its types are proved, the main directions of realization of different 
types of research activity at lessons and in out-of-class work are shown.

Keywords: research activity, components of research activity, types of geographical 
knowledge, stages and types of research activity.
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умений и навыков, усвоение номенкла-
туры, определенной в действующих про-
граммах всеми обучающимися. Научно-
исследовательская работа проводилась 
в основном в рамках НОУ со школьника-
ми, проявившими к ней интерес (для из-
бранных).

Включение исследовательской работы 
в стандартные требования по географии, 
имеющие нормативный и регулятивный 
характер, требует систематического приме-
нения в учебном процессе исследователь-
ских действий. К ним относятся: создание 
проблемной ситуации, формулирование 
проблемы; выдвижение гипотезы; плани-
рование исследовательской работы, выбор 
методов; поиск решения проблемы (откры-
тие нового знания); представление резуль-
татов; обсуждение и оценка [7].

Следует отметить, что работающие в пе-
редовом ключе педагоги всегда инициа-
тивно использовали методы проблемно-
го обучения, формируя у учащихся опыт 
творческой деятельности.

Одно из главных событий современной 
школы – включение в исследовательскую 
деятельность каждого обучающегося. Это 
увлекательное путешествие на передний 
край географической науки, поиск новых 
знаний, ощущений, умений требует от пе-
дагога высокой компетентности в его ор-
ганизации. Большую помощь при этом 
может оказать специальный интернет-
портал «Исследовательская деятельность 
учащихся»: www/researcher.ru/ methodics/
teor/f_1abucy/a_1abujp.html, а также рабо-
ты А.В. Леонтовича, А.С. Обухова, публи-
кации журнала «География в школе».

Педагог, организующий исследователь-
скую деятельность в обучении географии, 
должен понимать разницу между действи-
тельным научным исследованием, резуль-
татом которого являются объективно но-
вые географические знания, и учебным 

исследованием школьников на уроках, 
когда открывается знание субъективно но-
вое. Оно является открытием только для 
самих участников, но уже известно в на-
уке (например, взаимосвязь между текто-
ническим строением, рельефом и размеще-
нием полезных ископаемых). Необходимо 
также представлять общие черты и разли-
чия между исследовательской и проектной 
деятельностью. В последнее время ряд ав-
торов отмечают общие черты [5, 6, 7]: це-
ли и задачи определяются как личными, 
так и социальными мотивами, поэтому 
для исследования и проектной деятель-
ности характерны творческая активность, 
целеустремленность, внутренняя высокая 
мотивация.

В основе лежит самостоятельная поис-
ковая деятельность учащихся, выполня-
ющих различные виды действий и работ 
(теоретические и практические, познава-
тельные и регулятивные, анализ и обоб-
щение, моделирование и прогнозирование 
и др.); открываются новые возможности 
для развития интереса к самостоятель-
ному индивидуальному и коллективному 
продуктивному творчеству.

Структура деятельности включает об-
щие компоненты: проблематизацию, акту-
ализацию, целеполагание, выбор средств 
и методов, планирование, выполнение ра-
боты, оформление и представление ре-
зультатов.

Деятельностное взаимодействие форми-
рует нормы взаимоотношений в коллекти-
ве, культуру общения.

Вместе с тем главная цель исследова-
тельской деятельности – установление 
объективной истины того, что есть, по воз-
можности без вмешательства во внутрен-
нюю жизнь объекта исследования (опреде-
ление динамики естественного движения 
населения своего региона) предполага-
ет выполнение исследовательских задач 
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с заранее неизвестным решением по эта-
пам, принятым в географической науке. 
Проект же направлен на решение кон-
кретной проблемы оптимальным спосо-
бом с заранее запланированным результа-
том. Он, как правило, социально значим 
и практико-ориентирован, результаты не-
посредственно влияют на изменение из-
учаемой ситуации (озеленение городской 
территории). Тем не менее учебные ис-
следования и проекты взаимосвязаны. 
Так, в известной классификации проек-
тов Е.С. Полат наряду с информационно-
познавательными, творческими, игровыми, 
практико-ориентированными выделяются 
исследовательские проекты [2].

Успех исследовательской деятельно-
сти во многом зависит от выбора темы. 
Долгое время тематика определялась 
классическим пониманием теории позна-
ния в рационально-логическом вариан-
те, как создании независимого «снимка» 
объективной реальности. Вне исследова-
тельской деятельности остается чрезвы-
чайно важный для воспитания личности 
ценностно-смысловой аспект проблемы. 
Как верно отмечал Н. Бердяев, познание 
становится не одним лишь поиском «чего-
то», но и «чем-то» самим по себе, не только 
открытием истины, но и ее переживани-
ем, актом ее осознания. Причем осозна-
ние исследовательской деятельности про-
исходит в культуре данного общества, 
стержнем которой является система коэ-
волюционных ценностей (Н.Н. Моисеев), 
гармоничность взаимодействия природы 
и человека, забота о ее сохранении и при-
умножении, диктуемая концепцией устой-
чивого развития. Рассматриваемые в этом 
контексте географические проблемы при-
обретают для учащихся новый смысл и 
значимость. Так, земля оказывается не 
только реальностью органики грунта или 
геохимии скальных пород, но и бесцен-

ным даром природы, началом земляче-
ства, святой округой бытия, родной зем-
лей, Родиной… (С.Б. Крымский).

В географическом образовании наблю-
дается тенденция организации исследова-
тельской деятельности, направленной не 
только на изучение хорошо структуриро-
ванных и четко сформулированных ака-
демических проблем. Большой интерес 
вызывают реальные проблемы, имеющие 
ситуативный характер. При обучении ре-
шению жизненно значимых и учебных 
проблем используется технология кейс-
стади [1].

Ключевым в исследовательской де-
ятельности выступает географиче-
ское знание, которое открывает для се-
бя учащийся. Особенности современного 
культурно-исторического этапа обществен-
ного развития изменили подходы к опре-
делению целей и отбору содержания гео-
графического образования, расширив его 
межпредметный и надпредметный кон-
тексты. Изменилось, следовательно, и 
представление о географическом знании, 
которое в современном географическом об-
разовании понимается как целостная си-
стема различных видов знаний, характе-
ризующая современную географическую 
картину мира. Опираясь на подходы О.Н. 
Крыловой [4], выделим их состав (рис. 1).

Рис. 1. Состав географических знаний
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Прежде всего, обратим внимание на 
расширение их состава: наряду с тради-
ционными информационными знания-
ми в содержании географического образо-
вания появляются новые виды. Освоение 
процедурных, оценочных, рефлексивных 
знаний необходимо для формирования со-
держательной основы реализации ком-
петентностного подхода. Процедурные, 
оценочные и рефлексивные знания обога-
щают познавательный опыт учащихся по-
ниманием смысла деятельности, форми-
рованием мировоззренческих убеждений 

и ценностных ориентаций, знанием спосо-
бов и методов выполнения работы, творче-
ской самостоятельностью.

Качественное разнообразие географиче-
ских знаний, с одной стороны, расширяет 
возможности исследовательской деятель-
ности, с другой, их освоение обеспечивает 
ее успешность.

В литературе выделяют различные 
классификации исследовательской дея-
тельности. Рассмотрим одну из них (таб-
лица 1).

Проводимая в учебное время ис-

Т а б л и ц а  1
Разнообразие исследовательской деятельности учащихся по географии

Виды исследователь-
ской деятельности Общая характеристика Примеры

Проблемно-
реферативная

Освещение проблемы  и путей ее разре-
шения в географической науке  путем 
сравнительного анализа позиций  раз-
ных источников

Интернет-исследование по отноше-
нию к современным миграционным 
процессам  в России (Европе)

Аналитико-
систематизирующая 

Анализ и систематизация качественных 
и количественных показателей по про-
блеме, полученных в результате  наблю-
дений, сбора  статистической информа-
ции, полевых методов исследования

Исследование рынка труда своего ре-
гиона

Диагностико-
прогностическая

Изучение современного состояния и ди-
намики географических явлений и про-
цессов, поиск закономерностей и причин

Экологический мониторинг состояния  
атмосферного воздуха в городе

Экспериментально-
исследовательская

Опытно-экспериментальная проверка вы-
двинутой гипотезы в лабораторных усло-
виях

Гипотеза: строительство водохрани-
лищ на равнинных реках ухудшает 
качество водных ресурсов. Лаборатор-
ная работа по оценке качества воды

Проектно-поисковая Выполнение исследовательского проек-
та, посвященного решению географичес-
кой проблемы в логике  научного иссле-
дования

Разработка сценария последствий 
парникового эффекта для различных 
регионов России
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следовательская деятельность мо-
жет быть организована в виде целого 
урока-исследования или его фрагмента. 
Например, при изучении Европейского 
Севера на уроке рассматриваются и обоб-
щаются результаты самостоятельно про-
веденного в качестве домашнего задания, 
исследования по происхождению геогра-
фических названий.

Активное внедрение исследователь-
ской деятельности на уроках географии 
сопровождается ее развитием и во вне-
классной работе, когда разворачивается 
полноценное научное исследование [3]. 
При его организации обращается внима-
ние на соблюдение логики научного ис-
следования. Так, на проблемно-целевом 
этапе определяется проблема и тема 
предстоящего исследования (например, 
проблема региональных проявлений гло-
бального изменения климата в Нижнем 
Новгороде), обосновывается ее актуаль-
ность, цель, объект и предмет исследова-
ния, выдвигается гипотеза, ставятся зада-
чи. На информационно-познавательном 
этапе происходит изучение теоретиче-
ского материала, выбор и освоение ме-
тодов исследования (теоретических, 
эмпирических, статистических). На 
поисково-исследовательском этапе осу-
ществляется сбор собственных данных об 
изменении среднемноголетних годовых 
температур воздуха на метеостанциях 
Нижнего Новгорода и Верхне-Волжского 
межрегионального территориального 
управления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды. В резуль-
тате обработки данных строятся графики 
и диаграммы, рассчитывается важный для 
крупного города потенциал загрязнения 
атмосферы. Полученные выводы сравни-
ваются с гипотезой. На презентационно-

оценочном этапе предлагается компью-
терная презентация выполненной работы, 
результаты обсуждаются и оцениваются. 
Критерием оценки является стройность, 
логичность работы, доказательность вы-
водов. Все вышеизложенное позволяет 
убедиться в том, что исследовательская 
деятельность стала полноправным ком-
понентом географического образования.
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Статья посвящена актуальным вопросам подготовки школьников к основному го-
сударственному экзамену по географии. В статье анализируются задания с раз-
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ных учебных действий у школьников при подготовке к ОГЭ по географии.
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The article is devoted to topical issues of training students to the basic state exam 
in geography. The article analyses the job with a detailed answer and proves the 
necessity of formation of universal educational actions of pupils in preparation for 
BSE geography.
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Согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» итоговая атте-
стация в 9 классах представляет собой 
форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися программы основного об-
щего образования [5]. Требование провер-
ки и оценки образовательных результа-
тов учеников обеспечивается средствами 
государственной итоговой аттестации в 9 
классах в форме основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ).

Основной государственный экзамен по 
географии в Алтайском крае проводится 

с 2014 г. Традиционно предмет география 
как экзамен по выбору сдавало незначи-
тельное количество учащихся. В 2014 г. – 
39, в 2015 г. – 10 школьников. В 2016 г. 
более 5,6 тысячи девятиклассников пи-
сали экзамен по географии, что состави-
ло 26 % от выпускников этого года. Такое 
количество участников позволяет сделать 
корректные выводы о результатах учебно-
го процесса по сравнению с предыдущим 
периодом [3].

Согласно «Спецификации КИМ для 
проведения в 2017 г. ОГЭ по геогра-
фии», основной государственный экза-
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мен осуществляется «в соответствии с 
обязательным минимумом содержания 
основных образовательных программ 
и требованиями к уровню подготовки 
выпускников Федерального компонен-
та государственного стандарта основ-
ного общего образования по географии» 
[4]. В соответствии с требованиями вы-
шеназванного документа, контрольно-
измерительные материалы предназна-
чены для проверки степени усвоения 
учащимися предметного содержания 
гео графического образования. В тоже 
время в Спецификации обозначено, что 
в «ОГЭ наибольшее внимание уделяет-
ся достижению обучающимися требо-
ваний, направленных на практическое 
применение географических знаний и 
умений», а также, что «важной для ОГЭ 
является проверка сформированности 
умения извлекать и анализировать дан-
ные из различных источников геогра-
фической информации (карты атласов, 
статистические материалы, диаграммы, 
тексты СМИ)» [4]. Идея составителей  
КИМов понятна, ведь в условиях реали-
зации ФГОС ООО происходит смещение 
акцентов с проверки предметных зна-
ний на диагностику, в т.ч. и метапред-
метных образовательных результатов. 
Поэтому в КИМах ОГЭ появляются за-
дания, при выполнении которых школь-
ник должен произвести универсальные 
учебные действия.

Рассмотрим задания демонстрацион-
ного варианта ОГЭ за 2016 г. [1] (за-
дания с развернутым ответом) с точ-
ки зрения необходимости выполнения 
универсальных учебных действий 
при их решении. В КИМ представле-
но три вопроса, требующих разверну-
того ответа. Это задания 15, 20 и 23. 
Характеристика заданий отражена в та-
блице 1. В Спецификации к экзамена-

ционной работе в п. 6 указаны основные 
умения и способы действий (относитель-
но всех заданий КИМ), которые должен 
продемонстрировать выпускник: знать / 
понимать (процент максимального пер-
вичного балла 40,6), уметь (процент 
максимального первичного балла 46,9), 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
и повсе дневной жизни (процент мак-
симального первичного балла 12,5) [4]. 
Первые два раздела ориентированы  в 
основном на предметные умения и спо-
собы действий (суммарно 87,5%), и лишь 
содержание третьего раздела требует от 
школьников сформированности отдель-
ных универсальных учебных действий 
(табл. 2)

Как показывает анализ таблицы 2, для 
того, чтобы выполнить задания с развер-
нутым ответом, школьникам необходимо 
произвести в основном разные виды по-
знавательных универсальных учебных 
действий.

Рассмотрим результаты выполнения за-
даний с развернутым ответом школьника-
ми Алтайского края (табл. 3).

Из трех заданий с развернутым ответом 
девятиклассники успешнее справились с 
заданием № 20. Более половины учащих-
ся смогли выделить главные, существен-
ные признаки сравниваемых участков, 
определить критерии для сравнения и вы-
сказать суждения об их пригодности для 
разных типов использования, подтверж-
дая свои рассуждения фактами.

Более сложным для школьников ока-
залось задание № 15. При его выполне-
нии кроме умений искать и отбирать ин-
формацию в тексте, составлять логические 
цепочки и объяснительные тексты школь-
ники должны были продемонстрировать 
достаточно глубокие предметные знания, в 
первую очередь, о причинно-следственных 
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                                                        Характеристика заданий с развернутым ответом             

№ за-
дания Текст задания Проверяемые элементы 

содержания*

Контролируе-
мые виды дея-
тельности**

15 В конце февраля 2010 г. в Тихом океане на глубине 55 км 
у побережья Чили, в 115 км к северу от города Консепсьон, 
произошло сильное землетрясение магнитудой 8,8. В резуль-
тате землетрясения и последовавшего за ним цунами погиб-
ло более 500 человек. Примерно год спустя, 1 марта 2011 г., 
на севере Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 
5,2. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 116 км восточ-
нее города Икике. Его очаг находился на глубине 99 км. Све-
дений о жертвах и разрушениях не поступало. Почему в Чи-
ли часто происходят землетрясения? Ответ запишите на 
отдельном листе или бланке, сначала указав номер задания

Земная кора и литосфера. 
Состав, строение и разви-
тие. Земная поверхность: 
формы рельефа суши, дна 
Мирового океана

Уметь объяснять 
существенные 
признаки геогра-
фических объектов 
и явлений.
Знать и пони-
мать природные 
и антропоген-
ные причины воз-
никновения гео-
экологических 
проблем

20

Фермер выбирает участок для закладки нового фруктово-
го сада. Ему нужен участок, на котором весной рано сходит 
снег, а летом почва лучше всего прогревается солнцем. Он 
также должен иметь расположение, удобное для вывоза со-
бранного урожая на консервный завод. Определите, какой из 
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше 
всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования сво-
его ответа приведите два довода. Ответ запишите на отдель-
ном листе или бланке, сначала указав номер задания

Географические модели: 
глобус, географическая 
карта, план местности, 
их основные параметры и 
элементы (масштаб, услов-
ные знаки, способы кар-
тографического изображе-
ния, градусная сеть)

Уметь использо-
вать приобретен-
ные знания и 
умения в практи-
ческой деятельно-
сти и повседнев-
ной жизни для 
решения практи-
ческих задач по 
определению ка-
чества окружаю-
щей среды своей 
местности, ее ис-
пользованию

23 Какая особенность природно-ресурсной базы Вологодской об-
ласти способствует бесперебойному снабжению предприя-
тия по производству клееного бруса и балок необходимым 
сырьем? Ответ запишите на отдельном листе или бланке, 
сначала указав номер задания

Особенности отраслевой 
и территориальной струк-
туры хозяйства России. 
Природно-ресурсный по-
тенциал и важнейшие 
территориальные сочета-
ния природных ресурсов.
География отраслей про-
мышленности

Знать и понимать 
особенности основ-
ных отраслей хо-
зяйства, природно-
хозяйственных зон 
и районов

* Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 
основного государственного экзамена по географии, 2016 [2].
** Спецификация КИМ для проведения в 2016 г. ОГЭ по географии [4].
*** Задания с развернутым ответом демонстрационного варианта ОГЭ за 2017 г. не претерпели 
существенных изменений.
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Т а б л и ц а  1
            в демонстрационном варианте ОГЭ-2016 по географии***

Уровень 
сложно-
сти**

Требования к уровню подготовки выпускников*

Знать/понимать Уметь

Использовать приобретенные 
знания и умения в практи-

ческой деятельности и повсе-
дневной жизни

Высокий Природные и антропогенные при-
чины возникновения геоэколо-
гических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уров-
нях; меры по сохранению приро-
ды и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явле-
ний

Объяснять существенные призна-
ки географических объектов и яв-
лений

Повышен-
ный

Решение практических задач по 
определению качества окружаю-
щей среды, ее использованию

Высокий Специфика географического по-
ложения и админист ративно-тер-
ри то риального устройства РФ; 
особенности ее природы, населе-
ния, основных отраслей хозяй-
ства, природно-хо зяйственных зон 
и районов
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связях между природными компонента-
ми.

Задание № 23 направлено на выявле-
ние знаний школьников об особенностях 
основных отраслей хозяйства и природно-
хозяйственных районах России, а также 
на выявление умений выделять глав-
ные, существенные признаки, высказы-
вать суждения, подтверждая их фактами. 
Несмотря на то, что источником инфор-
мации является географическая карта, 
которая помогает найти подтверждения 
для обоснования решения, только 15 % 
участников экзамена продемонстрирова-
ли эти знания и умения. Более полови-
ны девятиклассников не приступали к 
его выполнению, что, на наш взгляд, мо-
жет свидетельствовать о том, что они не 
смогли подобрать необходимые карты в 
атласе для решения данной задачи, то 
есть не показали умения искать инфор-
мацию и ее анализировать, вести отбор 
фактов, работать в соответствии с постав-
ленной задачей.

Следовательно, для того чтобы успеш-
но выполнить задания с развернутым от-
ветом, школьники должны совершить уни-
версальные учебные действия. Этот факт 
необходимо учитывать при подготовке 
школьников к ОГЭ.

Для повышения качества предмет-
ного образования и решения вышеназ-
ванных проблем отделением краево-
го учебно-методического объединения по 
естественнонаучным дисциплинам (КУМО 
по ЕНД) реализуется проект «Готовимся 
к экзамену». Разработка проекта ведется 
специалистами КГБУ ДПО АКИПКРО, 
ФГБОУ ВО «АлтГУ» (Географический фа-
культет), методистами отделения крае-
вого учебно-методического объединения 
по естественнонаучным дисциплинам. 
Продуктом проекта является короткий 
видеоролик, смысловыми частями кото-

рого являются: объяснение содержания 
одной из тем, изучение алгоритма реше-
ния сложных задач по этой теме, обсужде-
ние необходимых для решения задач УУД, 
разбор заданий из вариантов ОГЭ и ЕГЭ, 
домашнее задание с подобными задачами, 
справочные материалы. Видеоролики раз-
мещены на страничке отделения КУМО 
по ЕНД http://www.akipkro.ru/kpop-main/
end/. Достаточно высокий процент школь-
ников, правильно выполнивших задание 
№ 20 (работа с планом местности) мы свя-
зываем со своевременностью размещения 
в сети видеоролика «Способы изображения 
неровностей земной поверхности на плане 
местности».

Для сбора отзывов и предложений, об-
мена опытом на форуме отделения созда-
на тема «Готовимся к экзамену по геогра-
фии». Отзывы учителей свидетельствуют, 
что они не только используют ролики для 
проведения занятий по подготовке к эк-
заменам, но и дают ссылки школьникам 
для самостоятельного изучения материа-
ла. В рамках проекта «Готовимся к экза-
мену» разработаны сетевые консультации, 
подготовлены методические рекомендации 
для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по гео-
графии, проводятся вебинары, разработан 
учебный дистанционный курс «Подготовка 
к ОГЭ учащихся 9 классов по географии». 
Новизна представленного подхода заклю-
чается в том, что странички сайта отделе-
ния становятся площадкой не только для 
повышения компетентности педагогов в 
части подготовки к ГИА, но и важным об-
разовательным ресурсом для школьни-
ков.

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о необходимости рассмотрения за-
даний ОГЭ с точки зрения метапред-
метности и подтверждает необходимость 
формирования универсальных учебных 
действий у школьников для достижения 
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Т а б л и ц а  2
УУД, которые должен совершить школьник при выполнении заданий КИМ с разверну-

тым ответом

№ за-
дания Познавательные Регулятивные Коммуни-

кативные Личностные

15 Выделять главные, существенные 
признаки явлений, определять кри-
терии для сравнения фактов, яв-
лений, событий, объектов, выска-
зывать суждения, подтверждая 
их фактами, выявлять причинно-
следственные связи, искать и от-
бирать информацию в тексте, вы-
делять факты в тексте, составлять 
логические цепочки. Создавать объ-
яснительные тексты

Планировать свою де-
ятельность, работать в 
соответствии с постав-
ленной учебной задачей

Сопереживание лю-
дям, оказавшимся в 
зоне природной ка-
тастрофы

20 Выделять главные, существенные 
признаки, сравнивать объекты по 
заданным критериям, осуществлять 
выбор, классифицировать по задан-
ным признакам, производить ана-
лиз и оценку, выделять главную 
мысль в тексте, давать качествен-
ное и количественное описание объ-
ектов, высказывать суждения, под-
тверждая их фактами. Создавать 
объяснительные тексты

Планировать свою де-
ятельность, работать в 
соответствии с постав-
ленной учебной задачей

Понимание значимо-
сти труда другого че-
ловека, понимание 
потребностей другого 
человека. Осознан-
ное, уважительное, 
доброжелательное 
отношение к друго-
му человеку

23 Выбирать необходимую информа-
цию из разных источников, выде-
лять главные, существенные при-
знаки, высказывать суждения, 
подтверждая их фактами, вести от-
бор факторов. Создавать объясни-
тельные тексты

Планировать свою де-
ятельность, работать в 
соответствии с постав-
ленной учебной задачей

Т а б л и ц а  3
Результаты выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом школьниками 

Алтайского края в 2016 г.

Задание Максимальный балл 
за задание

% выполне-
ния задания

Результаты выполнения заданий, %

Не приступал 0 баллов 1 балл 2 балла

15 2 24 41 22 26 11

20 2 52 21 11 31 36

23 1 15 51 33 15 –
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высоких результатов на экзаменах по гео-
графии.
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и оценки образовательных достижений обучающихся 
на уроках географии (по результатам анкетирования)

Рассмотрены некоторые современные формы контроля и оценки образователь-
ных достижений обучающихся. По результатам анкетирования: выявлены пробле-
мы, возникающие у педагогов при использовании современных форм контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся; выявлена готовность педа-
гогов к профессиональному росту в области педагогических измерений.

Ключевые слова: ФГОС, контроль и оценка образовательных достижений; кон-
трольные измерительные материалы; внутренний и внешний контроль; форми-
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Describes some modern forms of control and evaluation of educational achievements 
of students. According to the results of the survey revealed the problems encountered 
by teachers in the use of modern forms of control and evaluation of educational 
achievements of students; revealed the readiness of teachers to professional growth 
in the field of educational measurement.

Keywords:Federal State  Educational Standart, monitoring and evaluation of 
educational achievements; control and measuring materials; internal and external 
monitoring; formative assessment; readiness of teachers to use of modern forms of 
control and evaluation of educational achievements of students.
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В последние десятилетия в области кон-
троля и оценки образовательных достиже-
ний обучающихся произошли существен-
ные изменения. Одно из них – появление 
новых форм и методов контроля. С этой 
целью используются различные стандар-
тизированные формы выявления и оцен-
ки знаний и умений учащихся. В школь-
ной практике организации контроля и 
оценки образовательных достижений обу-
чающихся по географии широко использу-
ются проверочные работы, созданные по 
аналогии с контрольными измерительны-
ми материалами (КИМ) государственной 
итоговой аттестации. Создаются и уже ис-
пользуются в школьной практике новые 
виды контрольно-оценочных работ, напри-
мер Всероссийские проверочные работы 
(ВПР), все больший интерес вызывает гео-
графический диктант. Особенностью совре-
менных КИМ является проверка способ-
ности к решению учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, различаю-
щихся по способу учебной деятельности, 
уровню сложности, что дает педагогу ши-
рокий выбор их использования с учетом 
специфики классов (профильное обучение, 
углубленное изучение отдельных предме-
тов и т. д.).

Вышеозначенное выдвигает новые тре-
бования к квалификации педагога. Вместе 
с тем практика показывает, что большин-
ство педагогов недостаточно владеют не-
обходимыми современными приемами и 
формами контроля и оценки образователь-
ных достижений обучающихся. Об этом 
свидетельствуют результаты многочислен-
ных семинаров, вебинаров (локальных, ре-
гиональных и всероссийских), проведен-
ных автором, а также анализ оценивания 
педагогами-экспертами ответов обучаю-
щихся в диагностических работах по гео-
графии, ответов выпускников в экзамена-
ционных работах итоговой аттестации.

С целью выявления готовности педаго-
гов к использованию современных форм 
контроля и оценки образовательных до-
стижений обучающихся было проведено 
локальное исследование, заключающее-
ся в анкетировании примерно 120 учи-
телей общеобразовательных учреждений 
одного из регионов Центральной России. 
Почти все участники анкетирования име-
ют высшую квалификационную катего-
рию, стаж работы 80 % участников анке-
тирования – более 20 лет, более половины 
(60 %) из числа опрошенных являются ру-
ководителями районных или городских 
методических объединений. Все вышепе-
речисленные факты свидетельствует в це-
лом о достаточно высоком профессиональ-
ном уровне педагогов.

Результаты анкетирования выяви-
ли ряд проблем, возникающих у педаго-
гов при использовании современных форм 
контроля и оценки образовательных до-
стижений обучающихся.

Среди причин, являющихся препят-
ствием в освоении и разработке новых 
форм контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, были указаны 
слабая информированность о нововведе-
ниях в области педагогических измерений, 
отсутствие необходимых теоретических 
знаний. Педагоги затрудняются в созда-
нии материалов для внутреннего контро-
ля, отборе необходимых содержательных 
компонентов, выборе технологии прове-
дения контрольно-оценочных процедур. 
Большие проблемы вызывает создание 
материалов, направленных на проверку 
сформированности умений; в разработан-
ных самостоятельно проверочных диагно-
стических работах контрольные измери-
тельные материалы в большей степени 
нацелены на проверку усвоения знаний, 
а не на проверку сформированности уме-
ний. Незначительное число участников 
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анкетирования (примерно каждый 7-й) 
указали на регулярно проводимые прове-
рочные работы в рамках осуществления 
внутреннего контроля образовательных 
достижений обучающихся (тематический 
контроль, различные срезы знаний в на-
чале и в конце учебной четверти, полуго-
дия). Такие образовательные результаты 
требуют построения новой системы оце-
нивания. Действующий закон Российской 
Федерации «Об образовании» делает это 
возможным, возлагая ответственность за 
организацию и проведение текущего оце-
нивания на школу. В статье 27 «Структура 
образовательной организации» говорит-
ся, что в компетенцию образовательного 
учреждения входит:

«10) осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах ин-
формации об этих результатах на бумаж-
ных и (или) электронных носителях».

Из этого следует, что школа несет от-
ветственность по организации процесса 
оценивания в классе и разработке подхо-
дов, соответствующих требованиям стан-
дарта к учебным результатам. Но в насто-
ящее время не во всех школах проводится 
такая работа. В большинстве своем это, 
как правило, те школы, где реализуются 
авторские программы.

Большинство участников анкетиро-
вания выразили неудовлетворение кон-
трольными вопросами и заданиями в 
рабочих тетрадях УМК по географии, под-
черкнув, что среди заданий превалируют 
задания репродуктивного характера, что 
не соответствует современным требовани-
ям ФГОС.

Бóльшая часть из числа анкетируемых 

учителей указала на реализацию в прак-
тике работы преимущественно внешнего 
контроля: проведение диагностических ра-
бот, рубежного тестирования, итоговой ат-
тестации.

При осуществлении внешнего контроля 
педагоги не могли указать, какие бывают 
формы контроля, каково их назначение, 
соответствие проверяемому содержанию, 
что приводит к возникновению проблем 
при подготовке к внешним оценочным 
процедурам. Педагогу требуется сегодня 
знание и грамотное применение специфи-
ческих методов оценки образовательных 
достижений обучающихся, обеспечиваю-
щих непрерывное наблюдение за разви-
тием и своевременное корректирование 
образовательного процесса в случае обна-
ружения нежелательных тенденций раз-
вития. Результаты анкетирования свиде-
тельствуют о том, что лишь четверть всех 
участников имеют представление о такой 
современной форме оценки образователь-
ных достижений, как формирующее оце-
нивание, основанное на следующих прин-
ципах: за счет оценивания происходит 
развитие ученика, результаты дают воз-
можность прослеживать динамику роста 
образовательных достижений, мотивиру-
ется индивидуальный подход к каждому 
ученику. Система оценивания выстраи-
вается таким образом, чтобы учащиеся 
включались в контрольно-оценочную дея-
тельность, приобретая навыки и привыч-
ку к самооценке. Формирующее оценива-
ние принято выделять наряду с итоговым 
как второй обязательный элемент полно-
ценной системы оценивания. Если ито-
говое оценивание происходит по завер-
шении того или иного учебного этапа и 
решает задачи контроля и фиксации ре-
зультата, то формирующее оценивание 
осуществляется в ходе обучения и явля-
ется его частью. Его можно рассматри-
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вать как текущее, диагностическое, поэто-
му наиболее точным названием, на наш 
взгляд, является «оценивание для обуче-
ния».

Таким образом, необходимость форми-
рования готовности педагога к исполь-
зованию современных форм контроля и 
оценки качества образовательных дости-
жений в курсе географии обусловлена 
рядом факторов. Среди них – недостаточ-
ный уровень педагогической компетен-
ции в области контроля и оценки каче-
ства образования, а также ограниченные 
содержательные и технологические воз-
можности традиционной системы оценки 
качества образования, ориентированной 
преимущественно на оценку результа-
та освоения обучающимися содержания 
географии. Но «от педагога нельзя тре-
бовать то, чему его никто никогда не 
учил... Введение нового профессиональ-
ного стандарта педагога должно неиз-
бежно повлечь за собой изменение стан-
дартов его подготовки и переподготовки 
в высшей школе и в центрах повышения 
квалификации» [1].

В результате проведенного анкетирова-
ния учителей было установлено, что более 
60% респондентов, не получивших специ-
альную подготовку для реализации ин-

новаций в области контроля и качества, 
образовательных достижений, вырази-
ли готовность к профессиональному росту 
в этой области, заявили о необходимости 
специальной профессиональной перепод-
готовки.
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Конкурс знатоков географии на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по географии
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Авторы статьи – победители всероссийских и международных олимпиад школь-
ников по географии, а ныне составители заданий «Конкурса знатоков геогра-
фии» на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, описывают историю 
и современное содержание этого внеконкурсного мероприятия. Подробно рас-
сматриваются правила его организации и приводятся примеры заданий разного 
уровня. Предлагаются пути совершенствования формата конкурса и возможно-
стей его использования в образовательной и просветительской деятельности.
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школьников, внеурочная деятельность, дополнительное образование школьни-
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Article writers, winners of All-Russian and International Geography Olympiads, at 
present authors of “Know-it-all” Quiz for the final stage of All-Russian Olympiad, describe 
the event’s history and its content. Organizational regulations are characterized in 
detail and sample tasks are provided. The authors propose options towards further 
improvement of the contest for widening its introduction to educational activities.

Keywords: Geography education, All-Russian School Olympiads; Extracurricular 
activities, Additional school education.

История и формат конкурса. 
Проведение «Конкурса знатоков геогра-
фии» уже на протяжении многих лет яв-
ляется доброй традицией заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Впервые он был организован в 1994 г. 
на олимпиаде в г. Ульяновске. У истоков 
конкурса стоял выпускник географическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
а ныне д.э.н. В.В. Климанов, который вме-
сте с создателями географического олим-
пиадного движения А.И. Даньшиным и 
А.С. Наумовым предложил внести в про-
грамму соревнований особенную геогра-
фическую викторину, которая бы являлась 
не только конкурсным, но и развлека-

тельным мероприятием [3]. Нововведение 
сразу же приглянулось всем участникам 
олимпиады, в особенности школьникам, 
которые восприняли с большим энтузиаз-
мом возможность выявить лучшего зна-
тока географии. Впоследствии усилиями 
В.В. Климанова и О.А. Климановой у кон-
курса появились свои уникальные черты, 
и он стал неотъемлемой частью и симво-
лом олимпиады [4].

Формат конкурса уже на протяже-
нии многих лет остается неизменным. В 
первый тур приглашаются по 12 лиде-
ров промежуточного рейтинга среди де-
вяти-, десяти- и одиннадцатиклассников. 
Во второй проходят по четыре лучших из 
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каждой параллели. По итогам этого ту-
ра в полуфинал конкурса отбираются 
уже шестеро. Два первых тура имеют об-
щую структуру – три вопроса, состоящие 
из дополнительных подвопросов; для от-
вета на каждый из них участникам дает-
ся 1–2 минуты. Тематика вопросов разно-
образна – задания имеют широкий охват 
и включают в себя большинство разделов 
физической и экономической географии; 
при этом соблюдение паритета между эти-
ми двумя разделами географии считается 
одним из основных требований к состави-
телям заданий.

После второго тура лучшие проходят в 
полуфинал, где их также ждут три вопро-
са, но уже объединенные какой-то одной 
тематикой, например, «Города мира», 
«Острова и архипелаги», «Озера». В пере-
рывах между раундами, пока идет провер-
ка ответов участников, задаются вопросы 
аудитории. Важно не допустить «пробе-
лов» между раундами конкурса, чтобы обе-
спечить плавный переход между турами и 
не потерять внимание зрителей. Ведущий 
предоставляет слово первому человеку, 
поднявшему руку, который в случае вер-
ного ответа награждается памятными 
призами от Русского географического об-
щества и других спонсоров олимпиады. В 
случае неверного ответа отвечает следую-
щий участник.

Наконец, наступает кульминация – 
финал конкурса знатоков географии или, 
как его еще называют, «географическая 
дуэль». Двое лучших по итогам полуфи-
нала вызываются на сцену, где им пред-
стоит по очереди называть объекты, при-
надлежащие к некому классу, например 
районы Тверской области (регион прове-
дения олимпиады), государства – члены 
Британского Содружества, реки, проте-
кающие через административные центры 
субъектов России и т.д. Если один участ-

ник дважды ошибается либо затрудняет-
ся назвать объект, другой признается по-
бедителем.

Сами задания конкурса знатоков отли-
чаются от формата основной части олим-
пиады [1]. Они, в первую очередь, нацеле-
ны на выявление дополнительных знаний 
школьников, которые не всегда можно по-
лучить в рамках школьной программы 
по географии; например, одной из задач 
конкурса является оценка уровня геогра-
фической эрудиции участников. Как пока-
зывает опыт, подобные знания важны для 
полноценного усвоения теоретических и 
практических навыков. При этом требует-
ся умение анализировать и сопоставлять 
факты между собой, в чем нередко отмеча-
ются затруднения со стороны школьников. 
Тем не менее это качество крайне важно 
не только на международных олимпиадах, 
но и при дальнейшем обучении в универ-
ситете. Конкретизация задания является 
еще одной отличительной чертой конкур-
са знатоков, так как зачастую важно про-
анализировать некое явление именно на 
определенных примерах. Также по тра-
диции первый вопрос раунда для девяти-
классников имеет постоянную тематику: 
он связан с предыдущими местами прове-
дения заключительного этапа [5]. Другая 
характерная черта конкурса – это града-
ция вопросов по сложности от более млад-
шей параллели к старшей и от первых ра-
ундов к полуфиналу, что позволяет учесть 
примерный багаж знаний школьников, а 
также провести дифференциацию их ре-
зультатов, чтобы облегчить отбор в следу-
ющие туры.

Тенденции развития конкурса. 
Несмотря на все вышеперечисленные тре-
бования к конкурсу, он открыт для но-
вовведений. Так, с 2016 г. было решено 
посвятить первый вопрос второго этапа 
(общего) стране, которой предстоит в теку-
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щем году принять у себя Международную 
олимпиаду по географии (IGeo). Цель по-
добного вопроса – лишний раз напомнить 
и рассказать школьникам о междуна-
родных олимпиадах, о которых, к сожа-
лению, им может быть известно крайне 
мало. Отличительной особенностью кон-
курса, которая придает ему динамичность 
и делает увлекательным является также 
разнообразие средств, в первую очередь, 
мультимедийных, к которым прибегают 
авторы для оформления вопросов. К при-
меру, используются видеофрагменты, ко-
торые позволяют не только проверить вни-
мательность участников, но и указать на 
важность рассмотрения явления или объ-
екта в динамике. В рамках конкурса бы-
ли опробованы и задания с использо-
ванием аудиофайлов (например, марш 
Мендельсона был подсказкой к вопросу, 
связанному с Лейпцигом, где родился ком-
позитор). Включение в массив заданий во-
просов, связанных с культурной (литера-
тура, музыка) и исторической тематикой 
в последние годы также стало постоянной 
чертой конкурса. Подобные темы позволя-
ют сделать мероприятие особенным, пока-
зать связь географии с другими предме-
тами и обратить внимание на ее важную 
роль во многих сферах человеческой дея-
тельности. Междисциплинарность вопро-
сов облегчает оценку логики и общей эру-
диции школьников.

За свою многолетнюю историю кон-
курс знатоков зарекомендовал себя в ка-
честве интересного и удобного формата 
как для проверки знаний, так и подготов-
ки школьников. По этой причине в 2015 г. 
он был впервые адаптирован для учебно-
тренировочных сборов по подготовке к 
международным олимпиадам школьни-
ков по географии. В состязании осталось 
два раунда: первый напоминает задания 
традиционного конкурса знатоков и состо-

ит из 8–10 вопросов среднего уровня, тог-
да как второй, который включает 4 ком-
плексных задания, более ориентирован на 
подробный анализ рассматриваемых явле-
ний. Ответы участников проверяются сра-
зу по всем заданиям раунда в отличие от 
заключительного этапа, где они собирают-
ся после каждого вопроса, что сделано для 
быстроты проверки вследствие ограничен-
ности времени по регламенту.

При составлении конкурса знатоков для 
участников сборов авторами был учтен соб-
ственный опыт участия во Всероссийских 
и Международных олимпиадах по гео-
графии и рекомендациями оргкомитета 
IGeo [10]. С одной стороны, делается упор 
на умение быстро воспринимать инфор-
мацию, используя нестандартные источ-
ники (к примеру, космические снимки). 
С другой, от участников требуется глубо-
кий анализ проблемы, отраженной в зада-
нии, которая порой может иметь не только 
гео графический подтекст. В целом прове-
дение конкурса знатоков на сборах дает 
возможность подготовиться к различным 
турам IGeo: как к теоретическому (Written 
Response Test), так и мультимедиатесту 
(Multimedia Test), который, однако, обыч-
но имеет многоступенчатую систему во-
просов и более богатый иллюстративный 
материал [8].

При этом в отличие от формата конкур-
са знатоков Всероссийской олимпиады на 
сборах от участников требуется более под-
робное критическое рассмотрение явлений, 
с выделением закономерностей, тенденций 
и особенностей их развития на основе соб-
ственных выводов и мыслей. Тем самым 
преследуется задача подготовки участни-
ков сборов к специфике оценивания от-
ветов на IGeo, где обычно положительно 
оцениваются любые адекватные версии от-
ветов, в отличие от заключительного этапа 
ВОШ, где присутствует более строгое соот-
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ветствие оцениваемых ответов «ключам». 
Однако простота Международной олим-
пиады IGeo только кажущаяся, поскольку 
не предусматривает апеллирования оце-
нок жюри.

Схема проведения конкурса на учебно-
тренировочных сборах по подготовке 
школьников к международным олимпи-
адам немного отличается. Например, в 
2016 г. была несколько изменена систе-
ма проведения финального тура – от тра-
диционной «географической дуэли» было 
решено отказаться в пользу состязания в 
форме телевизионного шоу «Своя игра». 
Четверо финалистов отвечали на разде-
ленные на четыре уровня сложности во-
просы, посвященные пяти разным темам. 
Каждому вопросу в зависимости от соответ-
ствующего уровня было присвоено некото-
рое количество баллов, которое игроки по-
лучали за верный ответ на задание, тогда 
как за неправильный ответ баллы вычи-
тались. Тематика вопросов была связана 
с экзаменами на первом курсе географи-
ческого факультета МГУ им. Ломоносова 
(гео морфология, гидрология, метеороло-
гия, социально-экономическая география, 
топография) [9]. Такой выбор вполне обо-
снован, ведь тем самым предвосхищается 
будущее обучение на факультете. Авторы 
подготавливают потенциальных студен-
тов к тому, с чем им придется столкнуть-
ся на первом году обучения в универси-
тете. Также проверяется навык быстрой 
реакции и анализа ситуации (когда луч-
ше промолчать или, наоборот, рискнуть), 
что, безусловно, важно на Международной 
олимпиаде, где время ограничено. Еще 
одно нововведение в процедуре проведе-
ния конкурса – ставший уже традици-
онным вопрос на английском языке. Он 
представляет собой задание с использова-
нием различных иллюстративных мате-
риалов (карт, диаграмм, таблиц) с одной 

лишь разницей, что формулировка во-
проса и ответы даются на рабочем языке 
IGeo. Это сделано для учета специфики 
Международной географической олимпиа-
ды, которая на сегодняшний день являет-
ся единственной из международных пред-
метных олимпиад, которая проводится 
исключительно на английском языке (без 
перевода заданий на язык команды и об-
ратного перевода ответов) [2].

Значение конкурса знатоков для 
перспектив географического образо-
вания. «Конкурс знатоков географии» мо-
жет рассматриваться в качестве универ-
сального формата, подходящего как для 
подготовки школьников, так и для вовле-
чения их в мир географии в игровой фор-
ме. Далеко не последнюю роль играет и 
его символическое и культурное значе-
ние как традиции заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады – по призна-
нию многих ее бывших участников, при-
чем не только победителей и призеров, 
конкурс является едва ли не главной ас-
социацией с мероприятием; другими сло-
вами, он выступает в роли связующего 
звена между разными поколениями юных 
географов. Неслучайно организацией кон-
курса занимались и бывшие победители 
всероссийских и международных олим-
пиад – Н. Мазеин, В. Краснослободцев, 
А. Фаддеев, К. Кингсеп, М. Самолетова, 
А. Петросян, Е. Шевчук, которые и сами 
в качестве школьников становились его 
триумфаторами [6]. Однако конкурс знато-
ков подчеркивает и особый междисципли-
нарный характер географии как элемента 
общих знаний или кругозора, без которо-
го невозможно добиться успеха во многих 
других видах деятельности. Так, победи-
тель 2014 г. В. Резвов ныне является сту-
дентом Московского физико-технического 
института (МФТИ), а финалист 2001 г. 
В. Подгусков связал свою жизнь с лингви-



География в школе      5/201754

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

стикой и политологией, являясь старшим 
преподавателем кафедры иностранных 
языков Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского, а 
также переводчиком с английского и ис-
панского языков.

Истории успеха бывших участников 
олимпиадного движения и конкурса зна-
токов в частности, на наш взгляд, яв-
ляются лучшими подтверждениями не-
обходимости расширения применения 
мероприятий подобного формата среди 
школьников. Сходные состязания, возмож-
но, в более упрощенном варианте, могли 
бы украсить программы отборочных эта-
пов Всероссийской олимпиады школьни-
ков (как школьного, так и регионального), 
что, с одной стороны, служило бы подго-
товкой участников следующих этапов, а 
с другой – могло бы облегчить задачу по-
пуляризации географии, которая среди 
школьников рассматривается как интерес-
ная и жизненно важная наука. Хорошим 
примером служит проведение подобных 
конкурсов не только среди олимпиадни-
ков, но и в рамках таких мероприятий, 
как Фестиваль Русского географическо-
го общества. Впервые Конкурс знатоков 
«для всех» был проведен именно во время 
Фестиваля РГО-2015 в Центральном доме 
художника (г. Москва). Любителям геогра-
фии разных возрастов было интересно по-
участвовать в интерактивном состязании, 
примерить на себя роль исследователя и 
почувствовать азарт соревнования.

Интересен и опыт других стран в про-
движении географии с помощью различ-
ных состязаний. Так, в США уже 28 лет 
проводится National Geographic Bee, еже-
годный конкурс среди детей в возрасте от 
11 до 15 лет (с 4 по 8 класс), спонсируе-
мый Национальным географическим об-
ществом. Его финальные этапы, которым 
предшествует письменное тестирование, 

напоминают конкурс знатоков. Участникам 
предлагается множество вопросов с исполь-
зованием визуальных средств и аудиома-
териалов, таких как карты, изображения, 
музыкальные произведения. В состязании 
несколько этапов: школьный, за которым 
следует уровень штата, и национальный, 
где собираются победители в своих штатах 
и территориях [7]. Примечательно, что по-
бедители награждаются денежными при-
зами и туристическими поездками, а сам 
финал состязания транслируется по наци-
ональному телевидению и проводится из-
вестными шоуменами. National Geographic 
Bee представляет собой замечательный 
пример взаимодействия научного сообще-
ства, школьного образования и медиаин-
дустрии.

Именно в этом проявляется высокий 
интегративный потенциал подобных кон-
курсов. В нашей стране есть большие 
возможности для кооперации универси-
тетской и школьной географии на базе 
Географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, студенты которого мо-
гут становиться авторами заданий или де-
литься опытом со школьниками, интересу-
ющимися географией. Здесь играет роль 
и знание специфики основ профессиональ-
ных навыков, и опора на научную методо-
логию, которые не понаслышке знакомы 
студентам-географам, что делает имен-
но их, вчерашних школьников, интересу-
ющихся географией, идеальными автора-
ми конкурса.

Примеры заданий. В качестве при-
меров заданий приводятся избранные во-
просы конкурсов знатоков, которые про-
водились в последние несколько лет на 
заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады и учебно-тренировочных 
сборах кандидатов в сборную команду 
Российской Федерации для участия в меж-
дународных олимпиадах по географии. 
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Предварительный раунд
Вопрос № 1.1
Вам представлены спутниковые снимки 

объектов, сформированных определенны-
ми горными породами (рис. 1–4). Назовите 
эти объекты, страны, в которых они рас-
положены, горные породы, которыми они 
сложены и их происхождение.

Вопрос № 2.1
Мировая статистика достоверных запа-

сов нефти очень различается в зависимо-
сти от источника. Так, запасы двух стран 
из первой пятерки, по данным BP (серый 
цвет) и согласно информации агентства 
«Влант» (черный цвет) серьезно различа-
ются (рис. 5).

Страна 1 Саудовская
Аравия

Страна 2

Данные ВР Данные “Влант”
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Рис. 5. График размеров достоверных запасов 
нефти в основных странах-производителях

В чем причина таких различий? 
Назовите 2 страны, о которых идет речь. 
Приведите названия крупнейших разра-
батываемых нефтяных месторождений в 
странах первой пятерки, по версии BP.

Вопрос № 1.3

Рис. 6. Фотография разрушенного города

В 5.12 по местному времени 18 апре-
ля жители одного города проснулись из-
за ужасного стихийного бедствия (рис. 6). 
Очевидец события, который находился с 

другой стороны омывающего город залива, 
Джером Б. Кларк, вспоминал:

«Ужасающий грохот нарушил утрен-
нюю тишину… в каждом направлении 
от здания пламя бурлило. Пока я стоял 
там, пятиэтажка упала с грохотом, и пла-
мя прокатилось по всей улице, захлестнув 
недавно возведенное здание…»

Назовите стихийное бедствие. Где и ког-
да оно произошло? Свяжите причину бед-
ствия с его местоположением. Назовите 
объекты, движение которых вызвало дан-
ное явление. Какое другое бедствие, став-
шее последствием первого, причинило го-
роду наибольший ущерб? Назовите другие 
столь же разрушительные события, вы-
званные стихийными бедствиями.

Полуфинал
Вопрос № 1 – вопрос с тремя подсказ-

ками (формат Всероссийской олимпиады).
Подсказка № 1
Этот город, который часто называют 

второй столицей своего государства, дей-
ствительно исполнял столичные функции, 
пока шло строительство другой столицы. 
В середине XIX в. он всего за 30 лет пре-
вратился из небольшой деревни в круп-
нейший на тот момент город страны. 
Случилось это благодаря массовому неор-
ганизованному общественному явлению, 
после которого данная территория какое-
то время занимала первое место в мире по 
этому показателю.

Назовите город, другую столицу, явле-
ние и показатель.

Подсказка № 2
В этом городе, принимавшем у се-

бя крупное спортивное соревнование, с 
1884 г. действует некий вид транспорта, 
сеть которого в начале нынешнего сто-
летия стала крупнейшей в мире. Другой 
город, был предшественником первого в 
качестве лидера до этого момента, одна-
ко утратил первое место из-за частичного 
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уничтожения сети этого вида транспорта. 
При этом один из этих городов является 
самым южным, а другой – самым север-
ным в мире по одному показателю.

Назовите город, спортивное соревнова-
ние, вид транспорта, город – бывший ре-
кордсмен и показатель.

Подсказка № 3
В конце XIX века этот город, являю-

щийся столицей территории, названной 
в честь монарха, продолжил развитие. 
Именно там открылась первая в стране 
биржа и было создано множество памят-
ников архитектуры эпохи, которая полу-
чила свое название в честь того же монар-
ха. Однако к середине XX в. город уступил 
звание крупнейшего другому поселению, 
которое было основано одним из первых в 
стране еще в 1788 г.

Назовите город, монарха, стиль, страну 
и ее крупнейший город.

Вопрос № 2 – комплексный вопрос 
(формат Учебно-тренировочных сборов по 
географии).

По легенде, в XII в. жители одного го-
рода, которые были недовольны неблаго-
видным поведением своего духовного епи-
скопа Иоанна, приняли решение изгнать 
его из родного города. Они смастерили 
плот и оправили его со священнослужите-
лем вниз по течению реки, протекающей 
через него. Однако произошло странное 
событие: как только плот выплыл на сере-
дину реки, его вдруг понесло назад, было 
ощущение, что река «передумала» и потек-
ла в обратном направлении. Крайне ре-
лигиозные жители города восприняли это 
как знамение Господне и приняли еписко-
па Иоанна с почестями назад.

Какая река описана в данной легенде, 
если известно, что она полностью протека-
ет по территории России? Чем с точки зре-
ния гидрологии можно объяснить возвра-
щение плота с епископом?

В 20-е гг. XX в. на реке началось стро-
ительство ГЭС, которая ныне является 
одной из старейших действующих на тер-
ритории нашей страны. Вспомните на-
звание плана электрификации СССР, 
в соответствии с которым ее построили? 
Назовите другие электростанции на тер-
ритории бывшего СССР, построенные по 
этому плану.

Назовите два города с населением бо-
лее 50 тысяч человек, которые находятся 
на этой реке. Какие промышленные пред-
приятия, которые являются крупнейши-
ми в своем роде в России, находятся там? 
Назовите еще два населенных пункта, на-
ходящихся на реке, если известно, что в 
одном из них до 2013 г. действовал круп-
ный алюминиевый завод, а другой изве-
стен формами рельефа антропогенного 
происхождения, изображенными на фото-
графии (рис. 7).

Финал (формат учебно-тре ни ро воч-
ных сборов)

Тема «Геоморфология»
100 баллов – эта карстовая форма 

рельефа представляет собой естествен-
ный провал, образованный от обрушива-
ния сводов известняковой пещеры, в кото-
ром протекают подземные воды. Индейцы 
майя использовали такие формы рельефа 
в качестве мест для жертвоприношений и 
как источник воды.

Тема «Гидрология»
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200 баллов – с этим явлением свя-
зан вторичный максимум для гидрографа 
(графика расхода воды в реке по месяцам) 
реки (рис. 8) бассейна Тихого океана, беру-
щей начало в Монголии.

Тема «Метеорология»
300 баллов – на картах приземного 

анализа погоды для каждой метеорологи-
ческой станции изображаются погодные 
явления. Что отображается значком на ко-
торый указывает стрелка (рис. 9).

Тема «Социально-экономическая 
география»

500 баллов – металл, крупнейшие про-
изводители которого представлены в та-
блице 1, и монета, изображенная на фо-
тографии (рис. 10), имеют одно и то же 
название.

Тема «Топография»
1000 баллов – на представленном 

фрагменте карты (рис. 11) Азиатской ча-
сти Российской империи 1868 г. изда-
ния существует некоторая «странность», 
которая связана с ее координатной сет-
кой (Тобольск, по мнению создателей 
карты, расположен на 38-м меридиане). 
Назовите, какое слово пропущено после 
слова «Отъ»?

Ответы
Предварительный раунд
Вопрос № 1.1

Долина монументов – США, крас-1. 
ный песчаник, осадочное.

Памуккале – Турция, травертины 2. 
(известковый туф), осадочное.

Солончак Уюни – Боливия, камен-3. 
ная соль, осадочное.

Мостовая гигантов – Великобрита-4. 
ния, базальт, магматическое.

Вопрос № 2.1
Причина: учет фирмой BP при оценке 

достоверных запасов нефти, разрабатывае-
мых залежей битуминозных песков; страна 
№ 1 – Венесуэла; страна № 2 – Канада.

Крупнейшие месторождения:
Саудовская Аравия – Гавар.1) 

Т а б л и ц а  1
Финал. Тема «Социально-экономическая 
география». Страны – производители ме-

талла

Государство Объем добычи,
тыс. т (2013 г.)

Индонезия 863,3

Филиппины 400,0

Россия 250,0

Австралия 234,2

Канада 223,3

Новая Каледония 150,5

Бразилия 138,0

Китай 107,2

Куба 66,0

ЮАР 51,2

Всего в мире 2685

Рис. 10. Фотография монеты

Рис. 9. Значок с метеорологической карты при-
земного анализа погоды
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Иран – Южный Парс (нефтегазовое 2) 
совместно с Катаром), Азадеган.

Ирак – Эр-Румайла.3) 
Канада – Атабаска (битуминозные 4) 

пески), Хайберия.
Венесуэла – Ориноко (битуминозные 5) 

пески), шельф Боливар.
Вопрос № 1.3
Стихийное бедствие: землетрясение в 

Сан-Франциско 18.04.1906 г. Причина: 
подвижки в зоне трансформного разло-
ма Сан-Андреас (Североамериканская и 
Тихоокеанская плиты). Помимо самого 
землетрясения (сопровождавшегося мощ-

ными форшоками и афтершоками), се-
рьезный урон нанесли пожары и огнен-
ные смерчи.

Другие крупнейшие по ущербу и мас-
штабу землетрясения: Лиссабонское 
(1755), Лома-Приета (1989), Сендай (2011), 
Чилийское (1960), Шэньси (1556) и др.

Полуфинал
Вопрос № 1
Город – Мельбурн.
Подсказка № 1: пока сооружалась но-

вая столица Австралии – Канберра, город 
исполнял столичные функции; развитие 
города в XIX в. обязано золотой лихорад-

Рис. 11. Фрагмент карты
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ке, территория одно время была первой в 
мире по золотодобыче.

Подсказка № 2: трамвай – до 2002 г. 
крупнейшая сеть была в Санкт-Петербурге; 
оба города соответственно самый северный 
и южный города-миллионеры на свете; 
Летние олимпийские игры (1956).

Подсказка № 3: королева Виктория, вик-
торианский стиль; Австралия, Сидней.

Вопрос № 2
Река Волхов.
Гидрологическое объяснение: уклон ре-

ки всего лишь 0,06 м/км, поэтому при бо-
лее высоком уровне воды в Ладожском озе-
ре, чем в Ильмене, река начинает течь в 
обратном направлении. Обычно это проис-
ходит, когда в низовьях реки идут сильные 
дожди или весной, когда скапливается лед, 
а в верховьях стоит засушливая погода.

Гидроэлектростанция: Волховская ГЭС – 
открыта в 1927 г. в рамках плана ГОЭЛРО 
(Государственная комиссия по электрифика-
ции России). Другие станции: Днепровская 
(1932), Нижне- и Верхнесвирские ГЭС 
(1935, 1951), Каширская (1922), Шатурская 
(1925), Челябинская (1930), Нижегородская 
(1925) ГРЭС.

Города:
Великий Новгород – ОАО «Акрон» – 1) 

крупнейший в России производитель азот-
ных удобрений.

Кириши – Киришинефтеоргсинтез – 2) 
крупнейший в России нефтеперерабатыва-
ющий завод.

Волхов – Волховский алюминиевый 3) 
завод (ОАО «ВАЗ-СУАЛ») прекратил дея-
тельность в 2013 г.

Старая Ладога – считается первой 4) 
столицей Древней Руси (862–864 гг.).\

Финал
Тема «Геоморфология»: 100 баллов – 

Сеноты.
Тема «Гидрология»: 200 баллов – лет-

ний муссон.

Тема «Метеорология»: 300 баллов – ту-
ман.

Тема «Социально-экономическая гео-
графия»: 500 баллов – Никель.

Тема «Топография»: 1000 баллов – 
Пулково (от Пулковского меридиана).

Литература
Богачев Д.В., Даньшин А.И., Кириллов П.Л., 1. 

Лев И.А., Мозгунов Н.А., Наумов А.С., Соколова 
Д.В. Олимпиадные задания по географии. Полевые 
маршруты и практические задания на местности. 
9–11 классы. Русское слово, 2015. 168 с.

Богачев Д.В., Кириллов П.Л., Мозгунов Н.А.2.  
Сборная России по географии на международ-
ных олимпиадах школьников. Сезон 2016 года // 
География в школе. 2017. № 1. С. 33–39.

Даньшин А.И., Климанов В.В., Наумов А.С3. . 
Конкурс знатоков географии // География в школе. 
1994. № 6. С. 70–74.

Климанова О.А., Климанов В.В.4.  XI Все-
российская олимпиада школьников по географии. 
Конкурс знатоков // География. 2002. № 29.

Лучшие задания Всероссийских олимпи-5. 
ад разных лет: теоретический и практический ту-
ры, конкурс знатоков / А.С. Наумов, А.И. Даньшин, 
О.А. Климанова и др. // География и экология в 
школе XXI века. 2011. № 4. С. 52–80.

Мазеин Н.В., Наумов А.С., Фаддеев А.В6. . 
Конкурс знатоков // География для школьников. 
2009. № 4. С. 25–30.

Информация о конкурсе National Geographic 7. 
Bee Национального географического общества США 
(англ). National Geographic Bee Frequently Asked 
Questions. URL. http://www.nationalgeographic.org/
bee/faq. (Дата обращения – 03.03.2017.)

Информация о международной олимпиа-8. 
де по географии (англ.). What is the International 
Geography Olympiad? URL. http://geoolympiad.org/
fass/geoolympiad/what-is-igeo/index.shtml. (Дата об-
ращения – 03.03.2017.)

Программы дисциплин направления 9. 
«География» (бакалавриат) географического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова. URL. http://
www.geogr.msu.ru/student/programs/bac_geography/
index.php. (Дата обращения – 03.03.2017.)

Рекомендации и требования к заданиям 10. 
Международных олимпиад по географии (англ.) 
International Geography Olympiad Guidelines for 
the Tests. URL. http: // www.geoоlympiad.org/fass/
geoоlympiad/participation/iGeoGuidelinesForTests.
pdf. (Дата обращения – 01.03.2017.)



География в школе      5/201760

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ИНФОРМАЦИЯ

16–17 февраля 2017 г. на Географо-
экологическом факультете МГОУ совмест-
но с Международной академией наук 
(Русская секция), ВОО «Русское географи-
ческое общество», научно-теоретическим 
и методическим журналом «География в 
школе», РОО «Ассоциация преподавателей 
и учителей географии Московской обла-
сти» состоялась II Международная научно-
практическая конференция «География и 
экология: научное творчество, междисци-
плинарность, образовательные техноло-
гии». В конференции приняли участие 
зарубежные и российские ученые, широ-
коизвестные в научном мире.

В регламенте работы конференции со-
стоялись открытые лекции иностранных 
профессоров: профессора Икуджиро Вакай, 
университет г. Осака (Япония) и профес-
сора Вальтера Кофлера, доктора медици-
ны, президента Международной акаде-
мии наук (Здоровье и экология) Инсбрук 
(Австрия).

В работе секции «Актуальные пробле-
мы глобальной и региональной геоэколо-

гии» были затронуты такие важные про-
блемы, как ландшафтно-геоэкологическое 
районирование в контексте изучения по-
следствий изменения климата (на примере 
Среднеенисейского региона) (докладчики 
А.А. Медведков, кандидат географических 
наук, зав. кафедрой общей и региональ-
ной геоэкологии МГОУ, доцент МГУ им. 
М.В. Ломоносова, действительный член 
Международного географического союза 
и С.П. Горшков, доктор географических 
наук, профессор, Университет «Дубна»), 
эколого-градостроительные аспекты вза-
имодействия Москвы и Московской обла-
сти (И.В. Ивашкина кандидат географи-
ческих наук, член-корреспондент МАНЭБ, 
заведующая сектором ГУП НИиПИ 
Генплана Москвы). Большой интерес вы-
звал доклад «Ландшафтные особенно-
сти средневековой динамики расселения 
в центре Русской равнины» (И.В. Гравес, 
К.К. Гравес, В.А. Низовцев, Н.М. Эрман), 
в котором пространственно-временной 
анализ расположения систем поселений 
Центральной России был проведен автора-

II Международная научно-практическая конференция 
«География и экология: научное творчество, 
междисциплинарность, образовательные технологии» 
во МГОУ

Иллюстрации к статье см. на с. 3 обложки
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ми на ключевых участках на примере трех 
временных срезов Средневековья. Авторы 
охарактеризовали закономерности и дина-
мику становления поселенческих систем 
Центральной России Средневековья в за-
висимости от ландшафтных особенностей 
местности.

Содержательные доклады были пред-
ставлены в работе секции «Экологическая 
безопасность и развитие техносфе-
ры: проблемы и решения». В докла-
де «Экологическая оценка состояния 
Московской области в год экологии в России» 
(Э.А. Арустамов, С.Р. Гильденскиольд) ав-
торами была приведена характеристика 
экологического состояния Московской об-
ласти, дана экологическая оценка отдель-
ных ее районов, предложены мероприятия 
по смягчению нагрузки на окружающую 
природную среду, объяснены возможности 
и перспективы создания и обустройства ре-
креационных зон.

Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию и экологии ТПП РФ, 
руководитель экспертного совета по обра-
щению с отходами производства и потре-
бления ТПП РФ А.А. Агибалова в своем 
докладе «Модернизация систем жизне-
обеспечения и ликвидация накопленного 
ущерба (на примере Байкальской природ-
ной территории)» рассказала о важнейших 
направлениях экологической рекультива-
ции Байкальского региона.

Профессор Географо-экологического фа-
культета МГОУ Ю.В. Шумилов в ходе до-
клада на тему «Концепция устойчивого 
развития в неустойчивом мире» подчер-
кнул, что концепция устойчивого развития 
глобальной цивилизации разрабатыва-
лась с целью предотвращения ухудшения 
земной биосферы и окружающей челове-
ка среды. Однако в мировом развитии уси-
лился тренд неустойчивости, что обуслов-
ливает необходимость переосмысления 

концепции устойчивого развития и разра-
ботки модернизированной парадигмы раз-
вития в неустойчивом мире.

В докладе П.Е. Каргашина и К.В. По-
лотнянко на тему «Мультимасштабное кар-
тографирование источников воздействия на 
природную среду в районах добычи неф-
ти (на примере Самотлорского месторожде-
ния)» были представлены результаты про-
веденного экологического исследования на 
территориях добычи нефти с использовани-
ем ГИС-технологий, а также программиро-
вания на языке Python.

Характеристика основных техно-
логий рационального природопользо-
вания была представлена в докладе 
И.Н. Овчинниковой. Автор отметила, что 
мировым трендом сохранения окружаю-
щей среды и предотвращения изменения 
климата в промышленной сфере является 
внедрение доступных технологий (НДТ), 
что позволяет снизить воздействия выбро-
сов/сбросов, оптимизировать затраты на 
производство продукции и увеличить ин-
вестиции в экологически чистые техноло-
гии. В докладе были подчеркнуты общие 
принципы выбора и внедрения НДТ в рос-
сийские предприятия на примере управ-
ления сточными водами.

Проблема отсутствия комплексного 
подхода при реализации программы ути-
лизации отходов в г. Москве была под-
нята в выступлении И.В. Леваковой. 
Выступающая отметила, что существую-
щие программы по авторециклингу, по 
гидросепарации не в состоянии карди-
нально решить проблему по утилизации 
того объема отходов, который образуется в 
городе в настоящее время. Решение про-
блемы должно осуществляться на основе 
комплексного подхода, т.е. методы утили-
зации должны быть предусмотрены еще 
на стадии производства товара.

В ходе работы секции «Экономическая 
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география и социальная экология» акту-
альные вопросы были затронуты в вы-
ступлении на тему «Нефтяной комплекс 
Дальнего Востока» А.В. Волгина, который 
особое внимание обратил на то, как прово-
дится анализ формирующегося нефтегазо-
вого комплекса Дальнего Востока в усло-
виях стремления России планировать свои 
внешнеэкономические связи по поставкам 
углеводородов не только на европейский, 
но и на азиатские рынки.

В докладе П.М. Крылова на тему 
«Задачи, принципы и ограничения тер-
риториального планирования региональ-
ной транспортной системы (на примере 
Омской области)» было представлено опи-
сание основных задач, принципов и огра-
ничений для территориального планирова-
ния региональной транспортной системы. 
На примере Омской области рассмотрены 
экономические, социальные, природные 
и иные факторы, влияющие и ограничи-
вающие перспективное развитие регио-
нальной транспортной системы. В докла-
де М.Ю. Евдокимова и Е.В. Евдокимовой 
были раскрыты стратегические перспекти-
вы использования рекреационного потен-
циала Смоленского Верхневолжья.

Бурное обсуждение вызвал доклад 
В.В. Литвиненко «Резервы увеличения 
производства зерна в России», в котором 
были представлены расчеты резервов вало-
вого сбора зерна в Российской Федерации 
с учетом агроэкологического потенциала 
урожайности ее субъектов, а также при 
возможном восстановлении утраченных 
посевных площадей.

Большой интерес участников секции 
«Современные проблемы физической гео-
графии и регионального ресурсоведения» 
вызвал доклад Т.С. Лукьяновой «Почему 
важно постоянное наблюдение за торфяни-
ками Подмосковной Мещеры?», в котором 
докладчик дала характеристику проблемы 

пирогенных образований на территории 
подмосковной Мещеры, проанализирова-
ла возможные действия и прогнозы по ре-
культивации экосистемы Мещеры.

В выступлении Д.В. Васина на те-
му «Методика составления картосхем со-
временного состояния водных ресурсов 
Московской области» докладчик раскрыл 
основные направления использования 
картографического метода при проведе-
нии научных исследований. На примере 
построения картосхем современного состо-
яния водных ресурсов Московской области 
было дано описание метода разработки 
условных знаков, выбора способа изобра-
жения и особенностей построения в ком-
пьютерных программах Adobe Photoshop 
СS и CorelDRAW 12.

Ландшафтно-экологическая специфика 
Крыма с позиций экологической безопасно-
сти была раскрыта в докладе О.Н. Головко 
на тему «Ландшафтные ресурсы Крыма в 
контексте экологической безопасности».

Самой многочисленной по количе-
ству участников и слушателей была сек-
ция «Географическое и экологическое 
образование: технологические иннова-
ции в контексте модернизации». В хо-
де ее работы обсуждались такие актуаль-
ные для современного образования темы, 
как «Школьная география в России» 
(В.П. Соломин, В.Д. Сухоруков, РГПУ 
им. А.И. Герцена), «Средства социально-
экологического образования студентов: 
сущность и особенности» (В.С. Шилова, 
НИУ «БГУ», Белгород), «Содержание 
оценки географической компетентности 
учащихся в современной школе» (М.А. 
Бахир, РГПУ им. А.И. Герцена), «Проект 
«Дети исследуют мир» как фактор эколо-
гического образования в ассоциирован-
ных школах ЮНЕСКО» (Ю.И. Валишин, 
МГОУ), «Учебный модуль «Всемирное 
природное и культурное наследие» (Н.О. 
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Верещагина, С.В. Ильинский, РГПУ им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург) и др. 
Большой интерес вызвал доклад З.Н. 
Ткачевой и Ю.М. Гришаевой «О зада-
чах новой научной школы географо-
экологического факультета МГОУ», в ко-
тором был представлен анализ задач 
модернизации профессионального педаго-
гического образования в РФ с учетом ак-
туальной законодательной нормативной 
базы в области образования, действующих 
указов Президента РФ. Особое внимание 
докладчики обратили на характеристику 
исследовательской программы научной 
школы географо-экологического факуль-
тета «Эколого-ориентированное професси-
ональное педагогическое образование».

В регламенте конференции (17 фев-
раля) состоялся очный этап конкурса ис-
следовательских проектов студентов и 
школьников «Московская область – тер-
ритория познавательного туризма», где 
были заслушаны 26 проектов и опреде-
лены победители в четырех номинаци-
ях: «Уникальные природные объекты 
Московской области», «Промышленно-
хозяйственные объекты Московской обла-
сти», «Объекты историко-культурного на-
следия Московской области», «Деградация 
естественных экосистем на территории 
Московской области».

В ходе конференции все желающие по-
сетили Геолого-минералогический музей 
им. В.И. Зубова.

О.А. Борсук,
кандидат географических наук, доцент 
Географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

220 лет Российскому государственному педагогическому 
университету им. А.И. Герцена

Старейший в России Санкт-
Петербургский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена 
свой юбилейный год начал с традицион-
ных (70-х) ежегодных Герценовских чте-
ний «География: развитие науки и обра-
зования», посвятив их году экологии в 
России. 

На конференции присутствовали пред-
ставители из более 20 городов России и 
ряда зарубежных стран.

В своих докладах В.П. Соломин и В.Д. 
Сухоруков рассказали о деятельности про-

фессора В.П. Буданова (к 145-летию со 
дня рождения), О.А. Борсук и В.А. Снытко 
обратились к наследию В.П. Семенова-
Тян-Шанского, А.И. Суббето блестяще до-
казал, что только ноосферный подход в 
деятельности человека способен остано-
вить скатывание нашей планеты к весьма 
тяжелым путям развития. В.А. Соломин 
и Е.М. Нестеров в докладе по полевым 
практикам остановились на проблемах 
исследования геологических памятников, 
убедительно показав, что и в России, и 
за рубежом можно и должно вести иссле-
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довательские работы с учащимися. Ал.А. 
Григорьев рассказал о древних камен-
ных сооружениях – мегалитах, находя-
щихся под защитой ЮНЕСКО. В докладе 
А.В. Митько была дана программа по обе-
спечению экологической безопасности в 
Арктическом регионе. Польские исследо-
ватели представили материалы по пале-
оэкологической истории изучения торфя-
ников Сертейской котловины. Интересны 
были доклады М.Н. Миловзоровой, А.И. 
Суббето и В.Ф. Куликова по экологиче-
ской этике. 

Основной объем докладов прошел на 
пяти секциях. На секции «Физическая ге-
ография и смежные науки: направления 
и методы исследования. Полярные иссле-
дования и освоение Арктики» представлен 
весь спектр исследований – от геологии до 
русловых процессов и физического их мо-
делирования. 

Режим озер и биота в них – главное в 
докладах секции «Эволюционная и исто-
рическая география: ритмика процессов 
и явлений. Современные проблемы тео-
ретической и прикладной лимнологии». 
Интерес вызвали история озер, палеогео-
графия и цифровые модели рельефа дна 
Онежского озера. 

Много выступающих было по геоэколо-
гии, природопользованию и охране окру-
жающей среды. 

На секции «Развитие географического 
образования» обращались к истории об-
разования и просвещения, рассказывали 
о психологических приемах для развития 
памяти на уроках географии, работе в по-

левых условиях и о экскурсиях «в приро-
ду», о проектной деятельности учащихся. 
В докладах был рассмотрен опыт прове-
дения бинарного урока географии на ан-
глийском языке, отмечалась назревшая 
необходимость использования в обучении 
современных ГИС-технологий, использо-
вание мобильных устройств при проведе-
нии экскурсий. 

Значительная по объему докладов и 
разработок была секция «Социально-
экономические системы: аспекты глобали-
зации. Краеведение, туризм, природное и 
культурное наследие». Безбрежность тема-
тики этой секции заставляли слушателей 
восхищаться проделанной работой, а ино-
гда с некоторыми сомнениями принимать 
новейшие разработки российских педаго-
гов и ученых. 

Выступавшие, подводя итоги, отмеча-
ли пути движения к большей связи науки 
и образования, привлечению студентов и 
аспирантов к активному внедрению совре-
менных технологий образования, а также 
воспитанию у школьников любви к боль-
шой и малой родине. 

Автобусная экскурсия «Мир русских 
усадеб Петербургского предместья» с по-
сещением трех усадебных комплексов – 
в Изваре, Елизаветино и Рождествено, с 
рассказом о хозяевах усадеб – явно уда-
лась благодаря опытному экскурсоводу, 
доктору педагогических наук Виктории 
Леонидовне Погодиной.

По результатам юбилейной конферен-
ции выпущена монография в двух частях 
общим объемом около 800 страниц.

Уважаемые читатели, 
подписка на журнал продолжается!


