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уникальные природные объекты: геологические обнажения коренного берега р.Сож, каскад 

родников, редкие растения [5]. 

Ежегодно в школе проводится экологическая акция «Чистый мир вокруг нас» - 

направлена на улучшение окружающей среды на локальном уровне. Традиционно она 

включает поход по станциям экологической тропы. Таким образом, в процессе обучения 

географии использование краеведческих проектов способствует не только формированию 

географического обзора территории у школьников, но и позволяет обеспечить 

формирование географической культуры, повысить мотивацию к изучению предмета.  

Все оформленные краеведческие проекты используются как в учебной, так и во 

внеурочной работе. По материалам проектов авторы работ проводят тематические 

экскурсии, беседы для учащихся школы. Школьники являются участниками и 

лауреатами городских, областных и республиканских конкурсов и конференций по 

краеведению и экологии. 

Пожелания Министерству образования Республики Беларусь:  

 необходимо ввести обязательный факультативный курс по краеведению на ІІ 

ступени общего среднего образования, 

 недопустимо сокращение программы учебных часов на изучение курса 

«География Беларуси». 
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На протяжении многих столетий цель обучения видоизменялась. Её совсем недавно, 

целью воспитания и обучения являлось формирование гармонически всесторонне 

развитой личности. В настоящее время в связи с внедрением Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) – цель и задачи образования 

изменились. 
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По ФГОСу второго поколения новая цель образования определена как «воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [6]. 

Для начала дадим определение понятию «образование» и «цели обучения». В ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации» образование трактуется как «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых объёма и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [5]. 

Под цель обучения понимается «то, к чему человек стремится, на что направлены 

главные усилия». Независимо от того, осознается ли человеком цель, близкая она или 

отдалённая, значимая или не очень, она всегда есть или подразумевается. Цели 

подчиняется все – содержание, методы, организационные формы, технологии. 

Стремительные изменения в современном мире требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

которые будут учитывать личностные, социальные, государственные потребности и 

интересы. 

Сегодня обществом и государством выдвигаются всё новые требования к 

результатам обучения в школе. В ФГОС второго поколения эти требования заявлены 

как образовательные результаты. Современная школа должна выпускать в жизнь 

людей, которые не только усвоили набор определённых знаний и умений, но и умеют 

добывать их самостоятельно. Подразумевается, что выпускники должны обладать 

определёнными универсальными учебными действиями (далее – УУД). Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

УУД, которые выступают основой воспитательного и образовательного процесса. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний, т.е. способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового опыта. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик [4]. 

Сущность понятия «универсальные учебные действия» в научной литературе 

трактуется по-разному. В широком значении сам термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить, как 

совокупность способов действия, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих школьнику способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса [1]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что предлагаемое понятие универсальных 

учебных действий относится к общему содержанию образования и является 

метапонятием. Оно внутренне согласуется как с традиционным описанием процесса 

обучения на языке знаний, умений, навыков, отражающих уровень информированности 
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ученика, так и с компетентностным подходом, который выделяет умение учащегося 

результативно применять приобретённые познания и навык. 

Способность обучающихся успешно усваивать новые знания по географии, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия 

дают возможность учащимся широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться подразумевает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Кроме того, 

умение учиться – это существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Овладение учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия – это обобщённые способы действий, открывающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях [1]. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общих учебных действий 

рассматриваются главные составляющие структурные компоненты учебной 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка. Качество усвоения знаний в обучении географии 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Педагогическая концепция УУД рассматривает компетентность как «знание в 

действии». Деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения 

и воспитания средствами предмета «География» в терминах ключевых задач и 

универсальных учебных действий, которыми должны владеть обучающиеся. 

Психолого-педагогический анализ процессов, происходящих в ходе изучения, 

позволяет ставить в качестве задачи современной системы образования освоение 

учащимися не только конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, но и совокупности УУД. 

Таким образом, формирование УУД в обучении географии отвечает требованиям 

современных нормативных документов. Достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности по 

географии, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). УУД выступают существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Эффективным средством формирования активных познавательных интересов могут 

служить межпредметные связи. Известной является связь между географией, 

биологией, экологией, геологией, химией, физикой. Такая связь имеется также между 

природопользованием и социально-экономическим развитием. При проведении 

исследований и преподавании дисциплин естественнонаучного профиля необходимо 

делать акцент на том, что объективно существует единство природы, проявляющееся 

во взаимосвязи и взаимодействии всех компонентов природной среды. 

Человек и человечество сейчас стали «большими» по своему влиянию на 

окружающий мир. Жизнь требует от каждого человека соотносить свои действия с 

законами природы. Важным в определении поведения по отношению к природным 

явлениям, ресурсам является приобретение экологических знаний, изучение природных 

и биологических особенностей регионов. 

В образовательном процессе, студенческим научным лабораториям (СНИЛ) 

отводится важная роль в проведении научных исследований силами студентов 

(известно, что память человека способна сохранять до 90 % из того, что человек делает, 

50 % из того, что он видит, и 10 % из того, что он слышит).  

В природоведческом направлении важным является объектный подход (особенно у 

геологов, географов, экологов). 
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