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Аннотация. Статья посвящена описанию этапов становления 
отечественного школьного географического образования в 
XX в., их связи с историческими событиями, образователь-
ными реформами, развитием географической науки, деятель-
ностью научной и педагогической общественности. Выявлены 
особенности формирования стратегических национальных 
приоритетов в деле обучения географии на трех исторических 
этапах: начало ХХ в. (1900–1917), советское время (1918–1991), 
конец ХХ в. (1992–1999). 

Abstract. The article is devoted to the description of the stages of 
formation of the domestic school geographical education in the  
XX century, their connection with historical events, educational 
reforms, the development of geographical science, the activities of 
the scientific and pedagogical community. The features of the 
formation of strategic national priorities in geography teaching at 
three historical stages are revealed: the beginning of the 20th cen-
tury (1900–1917), the Soviet era (1918–1991), the end of the 20th 
century (1992–1999).
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Актуальность. Становление отечественной школь-
ной географии следует рассматривать как процесс 
перманентного изменения целей, содержания, средств 
и методов обучения и воспитания, происходящий 
под влиянием исторических событий, образователь-
ных реформ, развития географической науки, дея-
тельности выдающихся ученых и педагогов-нова-
торов. На современном этапе модернизации рос-
сийского образования особый интерес представля-
ет изучение отечественных традиций в преподавании 
предмета для обоснования стратегических нацио-
нальных приоритетов школьного географического 
образования. Обсуждение этой проблемы носит 
дискуссионных характер, однако проведенные нами 
ранее исследования указывают возможные пути её 
решения [41; 63]. Для этого необходимо описать 
состояние школьной географии в начале XX в., дать 
ретроспективный анализ ее дальнейшего развития 
(по десятилетиям), выделить достижения, характе-
ризующие вклад предмета в формировании россий-
ской идентичности.

Целью данной статьи является рассмотрение 
наиболее продуктивных идей и событий отечествен-
ной истории ХХ в., которые привели к становлению 
национальных приоритетов школьного географиче-
ского образования, позволили разработать новые 
методы обучения и воспитания, значительно расши-
рили спектр эффективных образовательных практик. 

Методика исследования. Материалом для иссле-
дования послужили оригинальные работы авторов 
XIX–XX вв., в которых представлены особенности 
развития российской школы и географического 
образования. Среди них статьи в сборниках «Геогра-
фия в школе» (1913–1914) и «Краеведение» (1926–
1928), публикации в научно-методическом журнале 
«География в школе» (1934–2023). Были также про-
анализированы методические руководства для учи-
телей географии и студентов вузов по предметной 
методике, исторические обзоры, а также диссерта-
ционные исследования по специальности «Теория 
и методика обучения и воспитания (география)» 
(1945–1999).
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В основу периодизации исторических событий 
ХХ в. положены три этапа, выделяемые большин-
ством исследователей [41; 44]: начало ХХ в. (1900–
1917), советское время (1918–1991), конец ХХ в. 
(1992–1999). Наиболее подробно в статье рассмотрен 
первый этап, как наименее изученный, но имеющий 
основополагающее значение для становления стра-
тегических национальных приоритетов в деле обу-
чения географии. 

Результаты исследования. Систематическое пре-
подавание географии в школах Российской империи 
началось по указу Петра I в 1701 г., поэтому к на-
чалу ХХ в. был накоплен обширный опыт в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения 
[2; 52]. 

В большинстве типов школ Российской империи 
основной курс географии изучался в пяти классах 
– по два2 урока в неделю в каждом классе [37; 52]. 
Учителю была предоставлена возможность само-
стоятельного выбора учебников, хрестоматий, ат-
ласов, книг для дополнительного чтения; в школах 
имелись настенные карты, предметные модели и 
другое оборудование [61]. Для проведения уроков 
географии в некоторых школах были организованы 
географические кабинеты, использовалось проблем-
ное изложение, проводились экскурсии в природу 
и на хозяйственные объекты. Вместе с тем резуль-
таты выборочных проверок в различных типах учеб-
ных заведений в 1909–1912 гг. оказались далеки от 
желаемых [64]. Известный педагог того времени 
Е.И. Чижов в своей статье «Как мы преподаем» 
объясняет низкий уровень подготовки учеников по 
географии недостатком часов, отсутствием единой 
программы и единых требований к подготовке, 
изъянами учебников, применением в массовой 
практике малоэффективных способов преподава-
ния, слабой географической и педагогической 
подготовкой большей части учительства [64]. По 
мнению современников, были и другие проблемы, 
сдерживавшие поступательное развитие школьной 
географии: например, несоответствие содержания 
учебников имевшимся на тот момент научным 
данным, их перегрузка эмпирическим материалом 
[37; 57].

На рубеже XIX–XX в. становление российской 
школы происходило на фоне небывалой ранее борь-
бы идей о переустройстве мира [4; 38; 54]. Школа, 
как губка, впитывала их, но из-за своей консерва-
тивности не сразу на них реагировала [43; 53].  
В свете революционных событий 1905 г. и послед-
ствий Первой мировой войны началась внутренняя 
реорганизация системы образования. В отношении 

школьной географии происходящие изменения 
носили позитивный и взвешенный характер благо-
даря активному участию в них крупных ученых- 
географов, общественных деятелей, прогрессивных 
педагогов того времени [7; 45]. 

В 1910 г. на заседании Географического отдела 
Педагогического музея военно-учебных заведений 
в Санкт-Петербурге была выдвинута идея создания 
периодического научно-методического издания для 
учителей географии, которое могло бы решить про-
блему распространения лучшего педагогического 
опыта и позволило бы вдохнуть новую жизнь даже 
в самые дальние школы Российской империи. Идея 
нашла поддержку научной и педагогической обще-
ственности: в 1913–1914 гг. в издательстве «Образова-
ние» вышли первые сборники «География в школе» 
объемом 150 печатных страниц каждый [8; 9]. Следуя 
задачам, стоящим перед изданием, в нем были опу-
бликованы значительные по объему, снабженные 
рисунками и списками литературы статьи ведущих 
ученых и практиков, тематика которых отражала 
злободневные вопросы. Здесь были опубликованы 
обзоры по вопросам преподавания географии в 
русской и иностранной литературе, рецензии на 
учебники, книги и наглядные пособия, материалы 
для организации школьных географических экс-
курсий, материалы по курсам географии для разных 
классов, хроника.

Поднятые авторами сборников «География в 
школе» проблемы широко обсуждались на Первом 
всероссийском съезде преподавателей географии 
26–29 марта 1915 г. [44]. Участники съезда отмети-
ли большое образовательное и воспитательное зна-
чение курса географии России. Оживленные дис-
куссии вызвали вопросы о месте предмета в учебном 
плане, распределении часов, переносе части пред-
мета в старшую школу, необходимости сохранения 
«концентров», а также методы обучения.

Согласно решениям съезда при Министерстве 
просвещения была создана комиссия для подготов-
ки новых программ по географии. Итоговый проект 
программы предусматривал введение дополнитель-
ных часов в старшей школе, отказ от «концентров», 
новую структуру курсов (свой край – планета 
Земля – своя страна – зарубежные страны). Он 
поддерживал широкое применение на уроках лекций, 
дискуссий, практических и реферативных работ, 
использование наглядных пособий, создание гео-
графического кабинета и специально оборудованной 
площадки, преобразование цели проверки из «выспра-
шивающей» в развивающую и воспитывающую, 
целенаправленную подготовку учителя. 

Стратегические вопросы развития образования
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Выходу первой программы помешали Первая 
мировая война, Февральская и Октябрьская рево-
люции 1917 г., Гражданская война, однако в ней 
были систематизированы главные достижения ге-
ографической науки и практики преподавания и 
нашли отражение стратегические национальные 
приоритеты.

Более подробно руководящие установки отече-
ственной школьной географии начала ХХ в. рас-
смотрим на примере книги Н. Раевского «Геогра- 
фия как наука и учебный предмет» [52]. По мнению 
автора, преподавание географии имеет двоякую  
цель – материальную и формальную: с одной сто-
роны предмет знакомит с Землею, как с жилищем 
человека и поприщем его деятельности, а с другой, 
действует на умственное развитие учащихся. 

Рассуждая о содержании предмета, автор ратует 
за систематическое, глубоко научное, и вместе с тем 
лишенное зубрежки изложение предмета, основу ко-
торого составляет изучение своего Отечества и вос-
питание у учащихся любви к Родине. Он отмечает, 
что на пути внедрения достижений научного про-
гресса в школу возникает множество трудностей. 
По его словам, наука вечно в движении и быстро 
сменяет отжившие теории более плодотворными, 
она преследует только истину и факты. Напротив, 
школьная географии, как и школа в целом, консер-
вативна, медленно воспринимает все новое и нео-
хотно отрешается от старых теорий, с которыми 
сжилась. 

Заменяя устаревшие сведения новыми, школьная 
география, по мнению Раевского, должна выбрать 
самое необходимое и наиболее характерное, а так-
же иметь в виду умственные способности ученика. 
Автор призывает описывать страну по географиче-
ски неделимым областям и характерным ландшаф-
там. Он высказывается против превращения гео-
графии в сборник сведений или статистический 
материал. Раевский указывает на необходимость 
создания в голове учеников живого и запоминающего-
ся образа страны посредством использования карт, 
комплексного описания природы, политики, хозяйства, 
отношений между землею и человеком. Вслед за  
Н.В. Гоголем он подчеркивает важность формиро-
вания у учеников привычки странствовать по кар-
те, совершая мысленные путешествия между пун-
ктами с перечислением и описанием всех встреча-
ющихся между ними гор, рек и городов. 

Сложившиеся в преподавании географии мето-
ды Н. Раевский объединяет в две группы, называя 
их «путями» преподавания географии. Следуя пер-
вому пути (аналитическому) ученик сразу обозре-

вает весь предмет и получает о нем точное понятие. 
Неоспоримое преимущество аналитического под-
хода состоит в строгом систематическом изучении 
материала, однако от ученика требуется немало 
усилий для понимания сложных географических 
отношений. Второй путь (синтетический) предпо-
лагает изучение реальных объектов и явлений из 
ближайшего окружения ученика, их объединение в 
группы и обобщение свойств. Преимущество син-
тетического подхода состоит в его естественности 
для ребенка, благодаря чему он поддерживает ин-
терес и самостоятельность, может использоваться 
с самого младшего возраста. Помимо этих общих 
подходов к познанию мира автор выделяет свой-
ственные только географии методы: картографиче-
ский, группирующий и концентрический. Он также 
отмечает важность наблюдений за реальными объ-
ектами и их моделями, необходимость установления 
взаимосвязей при работе с цифрами. 

Начало XX в. характеризуется сильным влияни-
ем на школьную географию политических, соци-
ально-экономических и педагогических идей: они 
будоражили общественность и широко обсуждались 
в школе [53]. Среди них – отказ от классно-урочной 
системы обучения и поиск альтернативных вари-
антов, смена предметного обучения на проектное 
и комплексное, внедрение идей «обучающего вос-
питания» и многие другие [53; 54]. Многие из них 
были реализованы позже, в 1920–1930-е гг., а их 
влияние на предмет нельзя оценить однозначно. 

После провозглашения в 1918 г. полного, всесто-
роннего и бесплатного для всех сословий образо-
вания была создана Единая трудовая школа, кото-
рая готовила к жизни и поступлению в универси-
теты молодежь из рабоче-крестьянских семей. Уже 
в 1921 г. под руководством Д.Н. Анучина были соз-
даны первые программы по географии, которые 
последовательно продвигали решения Первого 
съезда преподавателей географии, имели в своем 
составе единые требования к результатам подготов-
ки и новый учебный курс по экономической гео-
графии своей страны. Однако победу одержали 
сторонники «комплексных» программ, и школьная 
география, наряду со всей предметной системой 
обучения, на долгие годы была практически утра-
чена [2]. 

Единая трудовая школа занималась внедрением 
идей связи обучения с жизнью и «локализацией 
обучения» на основе развития школьного краеве-
дения. География как область знания рассматрива-
лась сугубо как часть краеведения, однако на местах 
педагоги делали все возможное для сохранения сути 
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географического изучения территории и продолжа-
ли формировать географическое мышление [6; 23; 
29]. Анализ материалов конференций и сборников, 
выпускавшихся в 1920-е гг. Центральным бюро кра-
еведения, указывает на доминирование в школьной 
практике «проектов», при выполнении которых от 
учеников требовалось описывать природу, хозяйство, 
культуру и занятия населения своей местности [20; 
21]. Такое упрощенное понимание географии не 
могло не сказаться на результатах обучения: про-
верки школ в 1927–1930 гг. выявили крайне низкий 
уровень знаний учеников о своей стране и мире в 
целом [3]. 

Для исправления ситуации в 1931 г. знания по 
географии стали требоваться для поступления в 
вузы, в 1932 г. были включены (наряду с изучением 
национальных культур народов СССР, их истории, 
литературы и искусства) в программы начальной и 
средней школы, а в 1933 г. предмет был введен в 
новые программы Наркомпроса [55]. Особое зна-
чение для возвращения предмета в советскую шко-
лу имело Постановление «О преподавании геогра-
фии в начальной и средней школе СССР», когда 
вопрос о том, почему ученики не знают географию, 
был задан от имени председателя Совета народных 
комиссаров СССР В.М. Молотова и секретаря 
Центрального комитета ВКП(б) И.В. Сталина. Ответ 
на этот вопрос был найден в кратчайшие сроки [40]. 
Согласно директивам руководства страны, было 
увеличено количество часов на изучение предмета 
(особенно в 7 и 8 классах), разработаны и приняты 
новые программы. Для подготовки учебников, ат-
ласов, книг для дополнительного чтения были за-
действованы выдающиеся географы и педагоги того 
времени: они системно представляли структуру 
науки, раскрывали передовой край исследований и 
давали необходимый минимум фундаментальных 
научных знаний по каждому курсу [5]. В 1934 г. стал 
издаваться журнал «География в школе», который 
должен был стать «живым методическим руковод-
ством учительству» [3]. 

Поступательное развитие школьной географии 
и методики ее преподавания продолжалось в годы 
Великой Отечественной войны и по ее окончании. 
Вопросы совершенствования преподавания пред-
мета стали решиться в стенах педагогических ин-
ститутов и АПН СССР, где начались защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций по предметной 
методике. Всего с 1945 по 1999 г. было подготовле-
но и защищено более 400 диссертационных иссле-
дований, тематика которых отражала требования 
социального заказа, достижения географической 

науки, новые подходы в дидактике, возрастной и 
педагогической психологии [63]. 

Послевоенные годы были временем жарких дис-
куссий о путях модернизации школьного географи-
ческого образования. Большинство авторов счита-
ло разработку методов обучения вторичным по 
отношению к географическому содержанию [7]. 
Широко обсуждались приоритеты профессиональ-
ной подготовки учителя, появились новые книги и 
методические руководства, в том числе «Очерки по 
школьной методике экономической географии» 
Н.Н. Баранского [3]. Проблемы преподавания пред-
мета рассматривались в 15 кандидатских диссерта-
циях, посвященных преподаванию отдельных кур-
сов.

В 1953 и 1958 гг. вышли новые программы, в 
которых наметилось сближение двух «ветвей» гео-
графии, появился самостоятельный раздел «Свой 
край». Научно-методические разработки стали про-
водится с участием созданного сектора методики 
географии АПН РСФСР (в дальнейшем лаборатория 
методики обучения географии НИИ СиМО АПН 
СССР). В 1950-е гг. были успешно защищены  
44 кандидатские диссертации, анализ которых ука-
зывает на смещение фокуса методических исследо-
ваний от содержания предмета к разработке методов 
и средств обучения. Большинство работ было по-
священо физической географии СССР и общим 
вопросам преподавания предмета. Своеобразным 
итогом десятилетия стала защита в 1959 г. докторской 
диссертация А.В. Даринского «Методика препода-
вания географии», подготовленная по его вузовско-
му учебнику [13]. Постепенно формировались тре-
бования к учителю географии, согласно которым 
он должен обладать передовыми научными знани-
ями, быть «проводником» новых методических идей 
и организатором активных форм обучения. 

В 1963 г. вслед за появлением Примерных норм 
оценки результатов обучения началась активная 
разработка методов объективной оценки знаний и 
умений по географии, учитывающей их объем, глу-
бину, систематичность [13; 47]. Развитие географии 
привело к расширению спектра используемых в 
школе источников географической информации и 
разработке методики работы с ними. Влияние до-
стижений психологии и педагогики выразилось в 
появлении в 1968 г. книги Т.А. Корман «Уроки гео-
графии (Психологические основы)», раскрывавшей 
особенности формирования психических познава-
тельных процессов и коррекционной работы с деть-
ми на уроках географии [19]. Обобщением иссле-
дований и школьной практики стали изданные в 
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1968 г. пособия «Методика обучения географии в 
средней школе» под редакцией А.Е. Бибик и «Методы 
обучения географии» под редакцией В.А. Коринской 
и Л.М. Панчешниковой [32; 36]. Решению актуаль-
ных методических проблем 1960-х гг. посвящено  
56 кандидатских и две докторские диссертации, 
большинство которых связано с разработкой мето-
дов обучения для курсов экономической географии 
СССР и зарубежных стран, а также для тем ком-
плексного содержания.

1970-е гг. стали временем широкого участия круп-
ных ученых-географов в разработке научного ядра 
предмета, анализе основных содержательных линий, 
создании единого курса «География СССР» [10; 15; 
46]. Для совершенствования качества знаний ис-
пользовались разработанные в дидактике объясни-
тельно-иллюстративные, репродуктивные и твор-
ческие методы [26], а также передовые идеи зару-
бежной школы [39]. Важным событием, определив-
шим дальнейшее развитие предмета, стали новые 
государственные программы и выход в 1978 г. по-
собия «Проверка знаний и умений учащихся по 
географии» [48]. Главное внимание стало уделяться 
усвоению теоретических знаний, типовых планов 
и характеристик природы, отраслей народного хо-
зяйства, описаний территорий, мировоззренческих 
идей. Впервые объектом проверки стала степень 
познавательной самостоятельности учащихся, для 
выявления которой наряду с традиционными вопро-
сами стали использоваться структурные и тес- 
товые задания. В 1970-е гг. были защищены 47 кан-
дидатских и одна докторская диссертация, из которых 
большинство работ было посвящено преподаванию 
отдельных элементов содержания курсов физической 
и экономической географии своей страны.

Наиболее значимыми событиями 1980-х гг. ста-
ла принятая в 1982 г. государственная программа по 
географии и появление передовых для того времени 
обзорных исследований, представленных в работах 
В.П. Максаковского «Научные основы школьной 
географии», В.В. Краевского, И.Я. Лернера «Тео-
ретические основы содержания общего среднего 
образования», публикациях А.Н. Леонтьева,  
В.В. Давыдова, Т.И. Шамовой [12; 25; 27; 60; 65]. 
Вышли пособия под редакцией Л.М. Панчешниковой 
и И.С. Матрусова «Методика обучения географии 
в средней школе» и книга «Новые взгляды на гео-
графическое образование» [33; 34]. В них обобщены 
лучшие достижения отечественной науки и школь-
ной практики конца советского времени, рассмо-
трены перспективы начавшегося на волне пере-
стройки реформирования отечественного образо-

вания. Оно постулировало поворот школы к ребен-
ку и обществу на основе деунитаризации, деуни- 
фикации и демократизации всех сторон образова-
тельной сферы. В 1980-е гг. были защищены  
54 кандидатские и одна докторская диссертация,  
в которых были подвергнуты критическому анализу 
и пересмотру содержание, средства и методы обуче-
ния практически по всем курсам школьной географии.

Ключевой идеей реформы отечественной школь-
ной географии 1987–1999 гг. становится идея раз-
вития, а способами ее практической реализации – 
гуманизация и гуманитаризация образования.  
В 1989–1990 гг. представители ведущих научных и 
учебных учреждений страны предлагают новые кон-
цепции развития географического образования, 
согласно которым школьное географическое обра-
зование становится дифференцированным – вари-
ативным и разноуровневым [11; 16; 18; 22; 28; 56]. 
Целостность образования теперь обеспечивала но-
вая нормативно-правовая база [41; 42]. После при-
нятия в 1992–1993 гг. Закона РФ «Об образовании» 
и в 1993 г. «Базисного учебного плана средней об-
щеобразовательной школы» стали активно разра-
батываться учебные стандарты, которые вышли в 
1993 и 1998 гг. [59; 62]. В отношении школьной 
географии в них отмечался приоритет предмета в 
формировании целостной картины Земли как пла-
неты людей, раскрывалась роль географии в фор-
мировании общечеловеческой культуры, обозначе-
ны основные содержательные линии географиче-
ского образования, ставшие основой конструиро-
вания структуры и содержания школьных программ, 
написания учебников, разработки учебно-методи-
ческих комплексов. Следуя дидактической концеп-
ции В.С. Леднева, требования к знаниям и умени-
ям были выражены через деятельность учащихся и 
сформулированы по усложняющимся уровням [24]. 
В дальнейшем эти требования были детально про-
работаны авторскими коллективами МПГУ под 
редакцией И.В. Душиной, РГПУ имени А.И. Герцена 
под редакцией Е.Я Черниховой и лаборатории ге-
ографии ИОСО РАО под редакцией Н.Н. Петровой 
[49; 50]. В это десятилетие было выполнено и за-
щищено рекордное число диссертаций – 75 канди-
датских и пять докторских, большая часть которых 
обеспечивала реализацию нового социального за-
каза общества образованию, разработку нового со-
держания всех школьных курсов, переосмысление 
методов обучения и воспитания, внедрение пере-
довых достижений педагогики, психологии и новых 
технологий, прежде всего, компьютерных. Подводя 
итоги этапа, следует подчеркнуть его мощный ин-
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новационный потенциал, появление стандартов, 
вариативных программ и учебников, а также суще-
ственное пополнение новыми методами обучения 
и педагогическими практиками.

Обсуждение результатов. Результаты ретроспек-
тивного анализа позволяют выделить четыре основ-
ные группы факторов, под влиянием которых про-
ходило становление национальных приоритетов 
отечественной школьной географии в XX в.
I. Российская школа, помимо «предуготовления 

к труду» постепенно превращалась в педагоги-
ческий инструмент «целенаправленного фор-
мирования мировоззрения граждан страны», где 
географическому образованию отводилось осо-
бое место в достижения политических и соци-
ально-экономических целей государства. 

II. Развитие отечественной и мировой географиче-
ской науки создавало благоприятные условия для 
включения в школьную географию новых теоре-
тических знаний (закономерностей, теорий, ги-
потез, причинно-следственных связей, понятий) 
и обширного эмпирического материала по России, 
другим странам мира, планете в целом, что по-
зволило систематизировать их на основе «сквоз-
ных содержательных линий» и других подходов.

III. Развитие общей, возрастной и педагогической 
психологии стало мощным стимулом к разра-
ботке новых методов обучения и воспитания, 
максимально ориентированных на внедрение 
идей развивающего обучения и эффективную 
организацию учебной деятельности. Разнообразие 
дидактических концепций и теорий создало 
главный тренд в развитии предмета, связанный 
с комплексным анализом целей, содержания, 
средств и методов преподавания для достижения 
максимальных образовательных результатов. 
Активное распространение достижений геогра-
фии, психологии и педагогики на школьную 
практику обеспечивалось изданием книг, статей, 
методических пособий, проведением специаль-
ных научных исследований с последующей за-
щитой диссертаций по теории и методике обу-
чения географии. 

IV. Технологические возможности российской шко-
лы на протяжении ХХ в. существенно расши-
рились на основе внедрения в практику обучения 
географии новых ТСО (в советское время) и 
ИКТ (в последнее десятилетие ХХ в.), что из-
менило структуру учебной деятельности на уро-
ке и во внеурочное время и послужило основой 
формирования принципиально нового учеб-
но-методического комплекса по предмету. 

Сложное взаимодействие указанных факторов на 
каждом историческом этапе создавало многообразие 
используемых методов и образовательных практик. 

Выводы

1. Понимание национальных приоритетов геогра-
фического образования сложилось в российской 
школе на рубеже XIX–XX вв. и развивалось на 
фоне событий отечественной истории, новых 
научных достижений и технологий. 

2. К числу стратегических национальных приори-
тетов школьной географии в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения необхо-
димо отнести следующие: 
• школьная география (наряду с отечественной 

историей, русским языком и литературой) 
играет особую роль в формировании россий-
ской идентичности, воспитании гражданствен-
ности и бережного отношения к природным 
богатствам Родины, что в наибольшей мере 
проявляется при изучении курса «География 
России» и знакомстве с природой своей стра-
ны, её населением и хозяйством;

• основу предмета составляет фундаментальное 
научное ядро, включающее систему теоретических 
и эмпирических знаний, которые периодически 
отбираются из содержания физической, социаль-
но-экономической, общей географии и адапти-
руются к возрастным особенностям учеников;

• уникальный вклад географии в развитие по-
знавательных сил и творческих способностей 
школьников связан с формированием геогра-
фического мышления – особого простран-
ственного-временного взгляда на мир; 

• творческое переосмысление педагогами  
XIX–XX вв. идей народного, «западного», 
свободного, научного образования и их апро-
бация на уроках географии обогащает обра-
зовательную практику, позволяет разрабаты-
вать оригинальные методы обучения и ведет 
к формированию гуманистического идеала 
преподавания предмета;

• центром преподавания географии служит вза-
имодействие учителя и ученика с использо-
ванием учебника, выполняющего различные 
функции (информационную, контрольно- 
оценочную, мотивационную, организацион-
но-методическую, развивающую, воспитыва-
ющую, координирующую, интегрирующую). 
Для достижения максимальных результатов 
учебник применяется в составе целостного 
учебно-методического комплекса.

Стратегические вопросы развития образования



22

3. Современная российская школа живет в состо-
янии перманентного пересмотра целей, содер-
жания, средств и методов обучения, однако все 
новации могут быть плодотворны только при 
условии сохранения стратегических националь-
ных приоритетов. Предпринятое нами изучение 

особенностей становления отечественного школь-
ного географического образования в XX в. ука-
зывает на особый вклад предмета в формирова-
ние российской идентичности, готовность быстро 
реагировать на вызовы времени, обеспечивать 
решение актуальных проблем.
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