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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШКОЛЕ. 

Аннотация. 

В данной статье изложено авторское понимание проблем географического 

образования в школе. Рассматривается роль и необходимость географии в 

системе школьных дисциплин. Причины падения престижа предмета, 

проблемы и пути решения данного вопроса. 

Со времён Эратосфена и Птолемея география, верно служит 

человечеству, помогая ему узнать, понять и использовать мир в котором оно 

живет. География возникла в глубокой древности в связи с практической 

деятельностью людей и была описательной. Постепенно человечество 

накапливало и систематизировало знания о Земле, благодаря чему мы начинаем 

понимать механизмы работы природной и природно-антропогенной системы. 

Сейчас география - это комплекс фундаментальных географических наук, 

которые занимаются исследованием, нахождением географических законов и 

прогнозированием.  Она основана на современных спутниковых, 

геоинформационных системах, системах зондировании Земли, методах анализа 

в природной и социальной сферах. 

Ценность школьной географии заключается в том, что она – 

единственный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-

ориентированное представление о Земле как о планете людей. Это также 

единственный предмет, знакомящий их с территориальным подходом как 

особым методом научного познания. Данный предмет можно отнести к числу 

тех классических школьных предметов, на которые ложится особая 

ответственность за формирование у школьников гуманистического 

мировоззрения, воспитания патриотизма и любви к Родине, умений и навыков 

ориентации и социально-ответственного поведения в окружающем мире. 

География занимает уникальное место среди наук, играя роль своего рода 

«мостика» между естественными и общественными науками. Ценность 

географических знаний в формировании личности позволяет сформулировать 

общую цель географического образования, которая заключается в овладении 



учащимися законченной системой географических знаний и умений, а также 

возможностями их применения в различных жизненных ситуациях. 

В соответствии с основной целью преподавание географии базируется на двух 

главных положениях. Во-первых, оно исходит из необходимости сохранения 

ориентации учащихся на приобретение фундаментальных знаний и умений, 

составляющих основу миропонимания, на всемерное развитие их 

географического мышления; во-вторых, - исходит из того, что школьная 

география представляет собой не только определённую совокупность 

естественно-гуманитарных знаний, но и является одной из основ практической 

повседневной жизни. 

К сожалению, школьная география, как и все народное образование в 

нашей стране, переживала не только периоды подъёма, но и спады, и сейчас 

география как школьный предмет оттеснён на обочину среднего образования. А 

ведь незнание этого предмета приводит не только к экологическим 

катастрофам, но и к политическим и демографическим проблемам. Кризисная 

экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно — это свидетельство 

незнания и несоблюдения законов природы. Примеров тому огромное 

множество, когда экономическая необходимость идёт вопреки законам 

природы и здравым смыслом. 

Почему падает престиж школьной географии? 

Современные ученики стали намного рациональнее и соответственно 

усиленно изучают такие предметы, которые пригодятся даже не в жизни, а при 

поступлении в вузы. А география к таким предметам не относится. Наука, 

которая должна лечь в основу экономических, географических специальностей 

в ВУЗах, почему то полностью ими игнорируется. Хотя, на мой взгляд, 

география нужна менеджеру больше, чем  обществознание. Даже при 

поступлении в педагогический университет на профильную специальность, мы 

не видим географию, а все то же обществознание.  

  В широком круге образовательных дисциплин географии уделяется 

небольшое место в базовом учебном плане. Например, в шестом классе это 

всего один час в неделю (без учёта регионального компонента). В седьмом, 

восьмом и девятом — два часа в неделю, в десятом и одиннадцатом — по 

одному часу в неделю, при условии, что класс общеобразовательный. А если 

класс имеет определённый профиль, география может вообще не изучаться [2]. 



На все параллели осталось 9 — 10 часов вместо 17-20. Практически исчез 

региональный компонент, дети мало внимания уделяют изучению своей малой 

родины. Современные географические проблемы освещаются в школьной 

географии очень слабо, поэтому нужно серьёзно и основательно обновить 

содержание географии. 

Некоторые темы из географии были перемещены в предмет «Обществознание», 

например, «Политическая карта», или вообще упразднены, например, 

страноведческий курс в 10 – 11 классах. Сокращение часов на школьную 

географию, угрозы ликвидировать сам предмет или заменить на другие 

предметы (экономическую географию на экономику, а физическую географию 

в очень урезанном виде «объединить» с химией, физикой, биологией, 

естествознанием) - все это создает нервозную обстановку среди родителей и 

приводит к тому, что география  изучается по остаточному принципу.  

 В стандарте второго поколения меняется подход к изучению предметов. 

Главной целью образования названо развитие личности учащихся с учётом их 

интересов и возможностей. Географические знания имеют прикладной характер 

и должны использоваться в различных сферах человеческой деятельности.   

ФГОС не определяет количество учебных часов по предметам. Только в 

документах сопровождения стандарта имеются примерные учебные планы, 

носящие рекомендательный характер. Именно на них, как правило, 

ориентируются авторы УМК и создатели рабочих программ. Согласно 

примерным учебным планам количество выделяемых на изучение географии 

часов увеличено за счёт одного часа в неделю в пятом классе.  То есть 

начальный курс географии, разделён два одночасовых курса в 5 и 6 классах [1]. 

При этом такую сложную  тему как например «масштаб» дети будут изучать в 5 

классе, а дроби по математике изучаются в 6 классе, на год позже. Нет 

соответствия в межпредметных связях. 

 Одна из основных проблем – это отсутствие единого стандарта в учебно-

методическом комплексе. В современных рыночных условиях переход на 

множественность линий учебников привел к дезориентации учителей и 

учеников, отсутствию преемственности при переходе из одного учебного 

заведения в другое, снижению качества излагаемого учебного материала в 

значительной части вышедших изданий и, как следствие, снижению уровня 

географического образования. 



 В российских школьных УМК по географии очень скудная практическая 

часть. Система практических работ была всегда, однако темы практических 

работ не всегда соотносится с сезонами года. Например, изучение почв и реки 

своей местности приходится на февраль. Очевидно, что зимой изучать данные 

темы на практике невозможно. Таким образом, реальная практическая 

составляющая сведена к нулю и не соотносится с региональными 

особенностями территории. 

 Кроме того часть практических работ требует оборудования. Большая 

часть учебных кабинетов по географии недостаточно  укомплектована   

современными средствами обучения. Недостаточно приборов для проведения 

практических работ, в том числе в полевых условиях. Полностью отсутствуют 

современные приборы,  например ГЛОНАСС - приемники. 

 Заслуживает внимания вопрос повышение методического уровня 

учителей географии. За последние два десятилетия школу покинуло 

значительная часть учителей-ветеранов, но на их место, к сожалению, не 

пришли лучшие выпускники педагогических вузов. Наряду с этим происходило 

также активное  сворачивание системы институтов повышения квалификации. 

Учителя обычно направляются  на курсы один раз в пять лет, прослушивая курс 

в 105 часов [6]. В связи с тем, что происходят активные изменения в 

экономической,  физической географии, системе образования и в жизни в 

целом -  этого мало. Необходима более качественная корректировка знаний, а 

не формальное повышение квалификации. 

 Проблемное положение школьной географии заставляет  объединиться 

учителей и общественность, которые как ни кто другой видят прорехи в 

современном образовании. В 2011 году в МГУ им. М. В. Ломоносова прошёл 

Всероссийский съезд учителей географии, в котором участвовали более 600 

специалистов из разных регионов России  (первый после перерыва 

длительностью почти в 100 лет). 

 Для того, чтобы география заняла достойное место в образовании 

необходимо скорректировать вопросы значимости предмета для 

подрастающего поколения и в том числе взрослых;  география должна быть 

обязательным предметом в школе не менее 2 часов в неделю во все программы 

основного общего, среднего общего (полного), начального и среднего 

профессионального образования; география должна быть включена в перечень 



обязательных экзаменов в вузы (особенно на те специальности, которые 

непосредственно с ней связаны);  географию должна быть самостоятельным, 

предметом, а не находиться в очень сокращённом виде в составе в составе  

таких предметов как  «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире».  

Так же государство  должно взять образование под свою опеку, а не отдавать 

его на откуп рынку, позаботиться о социальном и материальном статусе 

российского учителя. 

 Перед школой не стоит задача готовить специалистов – математика, физика, 

биолога, географа. В 1918 году, выступая перед учителями, нарком 

просвещения Анатолий Васильевич Луначарский заметил, что необходимо 

знать азы всех наук, и сравнил образованного человека с оркестрантом, 

который прекрасно играет на своем музыкальном инструменте в оркестре, но 

одновременно слышит звуки всего оркестра, которые сливаются для него в 

одну гармонию, которую мы и называем культурой [4]. 
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