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концентрации; таким образом, по изменению интенсивности света мы 
можем судить о том, насколько велика концентрация частиц); 

SO4ex – оптическая толщина сульфатов. 
Ж) Projection (проекция) – кроме виртуального глобуса имеется 

возможность визуализации изображения и в других проекциях и фор-
мах, всего их 9, обозначаются буквами – атлантическая, азимуталь-
ная, коническая, Маркатора, глобус, стереографическая, ортографиче-
ская и т. д. 

Ещё одной возможностью ресурса является получение вышеопи-
санных числовых данных различных величин в какой-либо конкрет-
ной точке. Для этого нужно выделить мышью интересующую точку 
земной поверхности (она будет обозначена на карте в виде зелёного 
кружка) и в левой части изображения над словом earth появятся её 
характеристики (как на рисунке 1) – координаты и значения тех пока-
зателей, которые выбраны в данный момент. 
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ЦЕНТРОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ГЕОГРАФИИ И ЕЁ ПРЕПОДАВАНИИ 

 
Центр тяжести какого-либо географического показателя – это 

географическая точка (в двухмерном географическом пространстве), 
имеющая своими координатами средние из координат географиче-
ских центров отдельных подразделений большой территории (по воз-
можности наиболее мелких), взвешенные по значению данного пока-
зателя для этих территорий. То есть, проще говоря, севернее, южнее, 
западнее и восточнее данной точки значение рассматриваемого пока-
зателя будет одинаковым. 

Метод нахождения центров географических явлений появился как 
аналог физического понятия центра тяжести – геометрической точки, 
неизменно связанной с твёрдым телом, через которую проходит рав-
нодействующая сила всех сил тяжести, действующих на частицы тела 
при любом его положении в пространстве. Впервые аналогию этого 
физического понятия использовал для географического исследования 
населения Д. И. Менделеев [1]. 

Могут выделяться центры тяжести населения (центры населённо-
сти), общий для данной страны и региональные центры тяжести 
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населения, центры городского и сельского населения, центры рабочей 
силы, центры лесистости, заболоченности, водных объектов, распро-
странёния определённых родов ландшафтов, выращивания опреде-
лённых сельскохозяйственных культур, производства определённого 
рода товаров и услуг, доходов населения, поголовья скота, запасов 
древесины, стоимости произведённой промышленной продукции              
и многих других физико- и экономико-географических объектов, 
процессов и явлений. 

Во всех этих случаях определение координат географического 
центра тяжести производится по формулам [2]: 

 

широта:                              
( )i i

i

p
p
⋅ϕ

ϕ = ∑
∑

, 

 

долгота:                              
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∑
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где  φ и λ – широта и долгота центра тяжести,  

φi  и  λi – широта  и  долгота  центра  i-го  подразделения  тер-
ритории,  

pi  – численное значение показателя географического объекта, 
процесса или явления i-го подразделения территории. 

Нахождение центров различных экономических и социальных яв-
лений, их сопоставление, построение кривых смещения центров дают 
возможность перейти к изучению проблем построения рациональных 
районов, местонахождения промышленных центров и, наконец, про-
блем равновесия в мировом хозяйстве [3]. Близость или удалённость, 
согласованность друг с другом центров тяжести отдельных явлений 
может говорить о положительной или отрицательной взаимосвязи 
между этими явлениями. К примеру, при изучении населения анали-
зируется временная динамика перемещения центра тяжести населения 
в пространстве. При этом прослеживаются как сдвиги в размещении 
населения за временные периоды (столетия), так и кратковременные 
отклонения от общих тенденций, вызываемые каким-либо серьезными 
социально-экономическими потрясениями, эпидемиями смертельных 
болезней и т. п.) [4].  

Центры тяжести обозначаются на карте, называемой центрограм-
мой. На рисунке 1 показано перемещение центра тяжести населения 
США за 200 лет (в США центр тяжести населения официально рас-
считывается по результатам каждой переписи). 
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Рисунок 1 – Перемещение центра населённости США (по: [5]) 

 
Можно попутно вычислить стандартное отклонение, характеризу-

ющее степень концентрации изучаемого явления: 
 

2 2( – ) ( – )i i i

i

p
p

 Σ ⋅ ϕ ϕ + λ λ σ =
Σ

. 

 

Круг, радиус которого равен σ, наглядно показывает, насколько 
сконцентрировано изучаемое явление [2]. 

Автором составлена карта центров некоторых географических яв-
лений для территории Брестской области (рисунок 2). 

На центрограмме видно, что посевные площади льна, количество 
птицы и распространение польского населения, холмисто-моренно-
эрозионных ландшафтов тяготеет к северу области, свиней, вторич-
номоренных ландшафтов, русского населения – к западной части.           
В восточной части области находятся центры болот, особо охраняе-
мых природных территорий. К югу области тяготеют центры посев-
ных площадей овощей, распространения украинского населения. 
Центр городского населения находится в 9 км к западу от центра все-
го населения, а центр сельского населения – в 20 км к востоку. Анало-
гичная ситуация с распространением государственных языков. Центр 
распространения населения, дома разговаривающего на русском языке, 
находится в 57 км к западу от центра распространения населения,      
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дома разговаривающего на белорусском языке. Если сравнивать по-
казатели посевных площадей и валовых сборов сельскохозяйствен-
ных культур, то заметно, что для всех культур центр валовых сборов 
находится западнее центра посевных площадей. Расстояние между 
ними различно – от 4–5 км для зерновых и зернобобовых и сахарной 
свёклы до 17 км для льна и 49 км для овощей. 

 

 
 

 Центры распространения явлений: 1 – русские; 2 – поляки, 3 – 
украинцы, 4 – разговаривающие дома на белорусском языке, 5 – раз-
говаривающие дома на русском языке; 6 – посевные площади зерно-
вых и зернобобовых; 7 – посевные площади картофеля; 8 – посевные 
площади льна; 9 – посевные площади сахарной свёклы; 10 – посевные 
площади овощей; 11 – посевные площади кормовых культур; 12 – ва-
ловый сбор зерновых и зернобобовых; 13 – валовый сбор льноволокна; 
14 – валовый сбор сахарной свёклы; 15 – валовый сбор картофеля;            
16 – валовый сбор овощей; 17 – крупный рогатый скот; 18 – свиньи, 
19 – птица; 20 – производство молока; 21 – всё население; 22 –           
городское население; 23 – сельское население; 24 – луга; 25 – леса;            
26 – болота; 27 – особо охраняемые природные территории; 28 – 
осушаемые земли; 29 – холмисто-моренно-эрозионные ландшафты; 
30 – вторично-моренные ландшафты; 31 – пойменные ландшафты. 

 

Рисунок 2 – Центрограмма Брестской области 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Затрагивая проблему экологического подхода в образовании, мы 

считаем нужным обратиться к подходу Дж. Гибсона. Его концепция 
не имеет какого-то определенного самостоятельного предмета иссле-
дований, но представляет методологический подход, имеющий обще-
психологическое значение. Она требует включения в любой проводи-
мый анализ в качестве важнейшей переменной совокупности условий 
среды уникальных для субъекта. По Дж. Гибсону, исследование 
предоставляемых миром возможностей и составляет суть экологиче-
ского подхода [1, с. 4].  

В психологии существуют определенные варианты теоретических 
моделей, созданных в русле экологического подхода, но разработка 
завершенных, целостных моделей до сих пор остается актуальной. 
Особый интерес представляет этот подход в русле проблем современ-
ного образовательного пространства.  

Современная социокультурная ситуация в мире характеризуется 
глобализацией, в том числе в сфере технологий. Главной особенно-
стью глобализации является скорость в коммуникациях и инновациях. 
Глобализация значительно раздвинула рамки традиционных потоков 
инвестиций и товаров, дополнив, а иногда и заменив их потоками лю-
дей, идей и знания. Небывалый рост объема знания охватил все сферы 
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