
о том, что, как, зачем и почему он сказал. Таким образом, обучение 
иностранны х слуш ателей гуманитарного профиля чтению  текста -  
худож ественного, публицистического, научного -  это очень ответ
ственны й, методически слож ный, но интересный и необходимый этап 
в практике преподавания русского язы ка как иностранного.
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Г И С -Т Е Х Н О Л О Г И И  В Г Е О Э К О Л О Г И Ч Е С К И Х  
И С С Л Е Д О В А Н И Я Х  Д Л Я  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  

О Б Р А З О В А Н И Я  И  К Р А Е В Е Д Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Геоинформационны е технологии являются необходимым ин
струментом исследований во многих сферах научной деятельности. 
ГИ С-технологии определяю тся как информационные системы, обес
печиваю щ ие сбор, хранение, обработку, отражение и распростране
ние данных, а такж е получение на их основе новой информации и 
знаний о пространственно-координированных явлениях. В ш ироком 
понимании они представляю т собой «интерактивные системы, спо
собные реализовывать сбор, хранение, обработку, оценку, отображ е
ние и распространение данных и средства получения новой информ а
ции о пространственно-временных явлениях» (B.C. Тикунов).

О собенно ш ироко геоинформационные технологии возможно 
применять в геоэкологических исследованиях взаимодействия общ е
ства и природы для изучения современного состояния и преобразо- 
ванности различных территорий, что позволяет прослеживать про
странственно-временные особенности антропогенных изменений гео
систем, а такж е оценивать характер и последствия такого воздей
ствия. П роведенны е исследования в пределах гомельского региона 
позволили определить особенности антропогенного воздействия на 
ландш афты  территории в историческом аспекте, а такж е установили
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связь между ландш афтными условиями территории и особенностями 
расселения, выявили особенности изменения системы природополь
зования и ресурсопотребления, а такж е степень преобразованности 
отдельных ландш афтов.

Результаты проведенных исследований, помимо сферы рацио
нального природопользования и охраны окружаю щ ей среды, целесо
образно использовать в учебном процессе для соверш енствования си
стемы экологического образования и организации краеведческой дея
тельности школьников и студентов в районе исследования. Для удоб
ства использования и представления результаты исследования полу
ченны е в ходе создания геоинформационной системы  с помощью 
программного пакета A rcV iew  3.2а. и Quantum GIS (QGIS 1.6.0) пред
ставлены в виде интерактивной базы данных средствами M icrosoft O f
fice Access.

В учебном процессе ГИС и базу данных возможно применять при 
преподавании экологических, географических и краеведческих дисци
плин как интерактивный электронный ресурс, отражающий историю 
природопользования региона, особенности расселения, сельскохозяй
ственного освоения, данные о преобразовании природных ландшафтов, 
сведения о культурно-историческом наследии, привлекательных тури
стических объектах и культурно-туристских зонах региона, что в значи
тельной степени будет способствовать экологическому образованию и 
формированию экологической культуры обучающихся.

Также базу данны х возможно использовать как один из вспомо
гательных элементов при внедрении информационных технологий в 
учебны й процесс наряду со специализированны м и картографически
ми поисковыми системами, электронными атласами и учебниками, 
что такж е в значительной степени усилит образовательный эффект от 
применения информационных технологий в учебном  процессе.

База данных полезна при организации краеведческой деятельно
сти, которая рассматривается как одно из наиболее эффективных 
средств обучения и воспитания ш кольников и студентов. О бучаю щ ая 
функция краеведческой деятельность способствует формированию  
общ ей грамотности и географ ической культуры, а воспитательная 
формирует граж данские и нравственные качества. Следовательно, ре
зультаты  исследований взаимодействия общ ества и окружаю щ ей сре
ды целесообразно использовать при выделении наиболее благоприят
ных объектов для организации краеведческой деятельности с учетом 
их исторического развития и современного состояния и для развития 
познавательного туризм а и различных видов краеведческой деятель
ности в регионе.
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Ещ е одно перспективное направление применения результатов 
исследований — разработка туристско-экскурсионны х марш рутов на 
территории региона и проведение комплексны х ландш аф тно
исторических и этнограф ических экскурсий для ш кольников, студен
тов и специалистов-экологов на территории района исследований. 
Так, результаты  исследований использованы при разработке техноло
гической карты историко-краеведческой и природоведческой авто
бусной экскурсии «Ю го-В осток Беларуси» по территории района ис
следования.

Таким образом , результаты геоэкологических исследований вза
им одействия общ ества и окруж аю щ ей среды в виде геоинформ ацион
ной системы  и базы  данных наиболее целесообразно применять в 
учреж дениях образования района исследования, что способствует 
форм ированию  экологической культуры, а такж е при организации 
различны х видов краеведческой деятельности. В данном случае соче
тается воспитательная роль природоведческих исследований и ш иро
кие возможности современных информационных технологий, приме
нение которых в значительной степени усиливает образовательный 
эффект всех применяемы х методов и средств обучения.

В.В. Аниськов
г. Гомель, УО «ГГУ у м .  Ф. Скорины»

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е  М Е Т О Д Ы  О Б Р А Б О Т К И  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  
П РИ  Р А Б О Т Е  С О Д А Р Е Н Н Ы М И  У Ч А Щ И М И С Я

С оврем енное состояние научных исследований характеризуется 
тем , что области научного познания, которые ранее, казалось бы, бы
ли достаточно далеки друг от друга, все чащ е находят точки сопри
косновения между собой, порождая тем самым новые отрасли науки. 
Вполне естественно, что поначалу такие новации воспринимаю тся 
скептически. О днако проходит время, и опыт их использования пока
зы вает прежде всего их практическую  ценность, дает основания для 
пересмотра такой позиции.

О таком переосмысленном в настоящ ее время взаимодействии 
можно говорить в отнош ении двух первоначально совсем не связан
ных науках -  математики и психологии. В отнош ении психологиче
ской составляю щ ей в мире математики можно сказать однозначно: 
она сущ ествует. Хотя бы потому, что человеческий интеллект опре
деляется, прежде всего, как свойство человеческой психики. А ведь
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