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ОТ АВТОРОВ

Учебная дисциплина «География Беларуси» знакомит учащихся с особенностями природы, населения и хозяйства нашей Родины. С одной стороны она обобщает знания о своей стране, полученные учащимися при изучении различных учебных предметов, с другой, – углубляет знания, приобретенные при изучении начальной и региональной географии в 6–9 классах. Отличительной особенностью курса «География Беларуси» является возможность визуального подтверждения изу- чаемых закономерностей развития природных процессов, формирования хозяйственного комплекса страны и отдельных ее регионов. Как ни один другой географический курс способствует воспитанию патриотизма, чувства национального достоинства и гордости за свою страну, бережного отношения к природе, культурному наследию и хозяйству Беларуси.

Данное пособие отличается от классических учебно-методических работ с последовательным изложением хода урока. В нем содержатся информационные и методические материалы, которые могут быть полезны учителю географии в организации образовательного процесса при преподавании географии Беларуси. Авторы руководствовались тем, что основная работа по изучению географии Беларуси базируется на активных самостоятельных действиях учащихся. С этим связано отсутствие в методическом пособии некоторых традиционных для конспекта урока разделов, в частности таких, как «объяснение нового материала», «проверка знаний». В то же время учебно-методическое пособие полностью соответствует учебной программе и структурировано в соответствии с содержанием учебного пособия для 10 класса «География Беларуси», авторов М.Н. Брилевского, Г.С. Смолякова (Минск: Народная асвета, 2012). В пособие внесены и отдельные разъяснения по преподаванию тем 7 и 8, программа по которым была изменена.

В учебно-методическом пособии для учителей приведена цель каждого урока и сформулированы задачи для ее достижения. Они позволят учителю сконцентрировать методические разработки и подходы, необходимые для решения данных задач, используя не только материал учебного пособия, но и дополнительные литературные, справочные и картографические источники, ресурсы сети Интернет.
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Каждый урок предваряет опорная схема, которая поможет структурировать урок, рассмотреть иерархию основных понятий, их характеристику, взаимосвязи и зависимости.

Наибольший интерес для учителей представляет основной раздел пособия «Разноуровневые тематические задания», который включает подготовку к усвоению темы урока, возможные варианты заданий и вопросы для закрепления изученного на уроке материала. Учитывая изменения статистической отчетности и предоставления ее в статисти- ческих сборниках по видам экономической деятельности, задания и справочная информация в разделах VI–VIII даются с учетом перехода на ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности». Так как основной задачей географии является изучение пространственного размещения природных и хозяйственных объектов с учетом географи- ческих законов и закономерностей, то в изучении географии сферы производства и сферы услуг предлагается использовать сложившуюся отраслевую структуру хозяйства с привлечением статистической информации по видам экономической деятельности. В справочно-инфор- мационной копилке учителя в пособии представлена серия таблиц, показывающих соответствие отраслей хозяйства и видов экономической деятельности.

Предваряется раздел вариантами вопросов для введения в тему урока. Экспресс-опрос позволяет быстро актуализировать опорные знания учащихся, полученные при изучении вопросов общей и страновед- ческой географии в 6–9 классах и включить их в освоение новых.

Âразделе «Работа с дидактическими материалами» предлагаются задания, которые имеют дифференцированный характер. Учитель может дать то или иное задание учащимся в соответствии с их знаниями и интересом к изучению предмета. Результат выполнения заданий уча- щимися зависит от уровня усвоения ими учебного материала изученного на предыдущих уроках. Часть этих заданий (систематизация знаний, заполнение таблиц и их анализ), учащиеся смогут выполнить, прочитав текст учебного пособия. При выполнении других заданий учащимся предлагается обращаться к справочным материалам данного пособия, ресурсам сети Интернет.

Âпособие включен ряд заданий с использованием электронного средства обучения (ЭСО) «Физическая география Беларуси, 10 класс» (Иниссофт, 2008, 2009). Предусмотрено выполнение практических работ и заданий, размещенных в контурных картах для 10 класса. В данном пособии приводится только ссылка на перечисленные пособия,

èвыделяются вопросы, на которые необходимо обратить внимание.
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Приводятся в пособии и задания, которые помогут учителю организовать выполнение отдельных практических работ, предусмотренных учебной программой для 10 класса.

В процессе выполнения заданий организуется подготовка и мотивация учащихся к самостоятельному выполнению учебных действий. Несмотря на то, что в ряде заданий приведен информационный материал, выводы и новое содержание представляются не в готовом виде, а проектируются с помощью таблиц, интеллект-карт и т. д., на основании которых учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проекты, анализируют и строят выводы.

Для развития творческой активности учащихся предлагается подготовка и проведение различных контекстных и деловых игр, прессконференций, ток-шоу и т. д. В процессе их проведения не только обобщаются и закрепляются новые знания, но и поднимаются проблемные вопросы, которые позволяют развивать логическое и пространственное мышление.

Систематизировать и закрепить учебный материал по изучаемой теме урока можно с помощью вопросов и заданий, приведенных в отдельной рубрике «Вопросы для закрепления знаний». На этом этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия учебной деятельности. Безусловно, учитель может предлагать и другие вопросы для закрепления знаний.

Так как фактический материал, содержащийся в учебном пособии, требует постоянного обновления, особый интерес у учителей может вызвать рубрика «Справочно-информационная копилка учителя» (СК). Она размещается в конце параграфа. Многие творческие задания базируются на материале из этой рубрики.

В рубрике «Географические рекорды» объединена информация об особенностях, уникальных явлениях и объектах, характерных для различных регионов страны. Такая информация будет полезна не только при изучении фактического материала по географии Беларуси, но и при формировании общего интеллектуального уровня учащихся.

После каждой темы предлагается рубрика «Задания для тематического контроля знаний». Контрольные задания представлены кроссвордами, тестовыми вопросами, творческими заданиями, которые позволяют в игровой форме проверить знания учащихся.

В зависимости от педагогических принципов и методических подходов, учитель сам определяет ход урока и строит его сценарий, приведенные же в учебно-методическом пособии материалы подготовлены с целью помочь ему в этом.
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Тема I. Географическое положение и исследования Беларуси

Óðîê 1. Величина территории и ее границы, оценка

географического положения

Цель урока: выявить особенности физико-, экономико- и полити- ко-географического положения Беларуси, ее место среди стран Европы и мира.

Задачи:

формирование знаний об особенностях географического положения Республики Беларусь;

расширение понятийной базы через включение новых понятий: «глубина территории», «географический центр территории», «конфигурация», «центральность», «транзитность», «компактность и глубина территории».

формирование навыков определения и оценки географического положения страны; расчета глубины территории, географического центра страны, местоположения Беларуси в Европе;

формирование патриотизма и чувства гордости за страну в процессе знакомства с государственной символикой.

Опорная схема

Физико-географическое

	 
	Географическое
	 

	 
	положение
	 
	 

	Размеры и конфигурация
	 
	Относительно

	 
	географических

	территории
	 
	 

	 
	 
	координат

	 
	 
	 

	Государственные
	 
	Относительно

	 
	границы
	 
	природных объектов

	Политико-географическое
	Экономико-географическое

	Относительно
	Соседство
	Центральность
	Относительно

	международных блоков
	с другими странами
	и транзит
	транспортных путей
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Разноуровневые тематические задания

Экспресс-опрос. Что такое государственная символика? Что озна- чают цвета государственного флага Республики Беларусь и элементы государственного герба? Какие показатели характеризуют географи- ческое положение страны, города? Как зависит географическое положение страны от уровня экономического развития стран-соседей?

Работа с дидактическими материалами

1.Пользуясь учебным пособием и географическим атласом для 10 класса составьте в тетради «Паспорт страны», в котором укажите: форму правления, государственное устройство, главу государства, законодательный орган, центральный орган государственного управления, столицу, площадь территории, глубину территории, географический центр, количество населения, государственные языки, страны-соседи и их столицы.

2.Выполните практическое задание «Географическое положение Беларуси» (см. пособие «Контурные карты: География Беларуси», Х кл.,

ñ.2–3).

3.Работа в группах с картами атласа «География Беларуси» и контурными картами: Путешествие вдоль государственной границы.

(Разделить учащихся на 5 групп.)

Выполните практическую работу 2 в соответствии с заданием в контурных картах (с. 4–5). Подготовьте краткое описание особенностей государственных границ с Российской Федерацией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.

Пользуясь физической, политико-административной картой, картой путей сообщений и областными картами, определите:

–административные единицы стран, с которыми граничит Беларусь;

–гидрографические объекты (реки, озера, каналы), по которым проходят границы, либо пересекают;

–наличие пограничных природоохранных территорий (заповедников, национальных парков, заказников);

–железные и автомобильные дороги различного значения;

линии электропередач, нефтепроводы и газопроводы.

Разбейте границы на стокилометровые участки и оцените их транспортное значение для Беларуси и соседних стран. Выявите влияние транспортно-географического положения на социально-экономическое развитие страны и определить наиболее важные в транспортном отношении участки границ.
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4. Сравните государства Европы и СНГ по площади с территорией Республики Беларусь. Результаты запишите в таблицу (страны размещаются по мере уменьшения площади):

Место Республики Беларусь среди стран Европы и СНГ

	Государства,
	 
	 
	Государства,
	 

	площадь которых
	Площадь,
	Беларусь
	площадь которых
	Площадь,

	больше площади
	òûñ. êì2
	207,6 òûñ. êì2
	меньше площади
	òûñ. êì2

	Беларуси
	 
	 
	Беларуси
	 

	 
	 
	 
	 
	 



5. Составление интеллект-карты понятия «географическое положение».

	 
	Единичные понятия
	Определения понятий

	 
	Физико-географическое
	 

	Общее понятие
	полжениео
	 

	 
	 

	Географическое
	Экономико-географическое
	 

	положение
	полжениео
	 

	 
	Политико-географическое
	 

	 
	полжениео
	 



6. Выполнение практической работы 1 «Оценка политико-геогра- фического положения Республики Беларусь». На контурной карте (с. 2–3) обозначьте страны-соседи первого и второго порядка, входящие в НАТО и ЕС, синим цветом, в СНГ, ЕАЭС – красным.

Проанализируйте текст учебного пособия (с. 14), информационные ресурсы сети Интернет и выявите положительные и отрицательные черты политико-географичческого положения Республики Беларусь. Результаты работы запишите в виде таблицы:

Политико-географическое положение Республики Беларусь

	Положительные черты
	Отрицательные черты

	 
	 



Вопросы для закрепления знаний

Определить основные положительные и отрицательные особенности физико-географического, экономико-географического и политико-географи- ческого положения Беларуси.

В чем заключается значение терминов «центральность» и «транзитность»?

Где находится географический центр Беларуси (область, район) и географический центр Европы?
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Пользуясь картами атласа и текстом учебного пособия, определите расстояние от Минска до столиц 10 государств Европы наиболее близких по площади к территории Беларуси.

Определите, в каком часовом поясе находится территория Беларуси, и перечислите страны Европы, которые находятся в этом же часовом поясе.

Объясните, почему Беларусь занимает более компактную территорию, чем Португалия, Австрия, Чехия и многие другие страны Европы.

Óðîê 2. Формирование территории,

административно-территориальное деление

Цель урока: Выделить основные этапы формирования территории Беларуси и выявить особенности современного административ- но-территориального деления.

Задачи:

формирование знаний об особенностях административно-терри- ториального деления Республики Беларусь;

усвоение учащимися единиц административного деления на различных этапах формирования территории страны;

формирование навыков оценки административно-территориаль- ного деления страны с целью его оптимизации.

Опорная схема

Административно-

	территориальное деление
	История АТД

	 



Формирование

территории

		Княжества
	Современное
	Удельные княжества, земли

		 
	 

		ÂÊË
	ÀÒÄ
	 

		 
	Воеводства, поветы

		 
	 

		Речь Посполитая
	 
	Губерни, уезды

		 
	 

		Российская империя
	Области, районы,
	 

		 
	города,поселки
	Округа, районы

		ÁÑÑÐ
	городского типа,
	 

		 
	сельские и поселковые
	Области, районы

		Республика Беларусь
	Советы

		 



Разноуровневые тематические задания

Экспресс-опрос. С какой целью проводится административнотерриториальное деление? Какие административно-территориальные
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единицы существуют в разных странах? Какие государственные образования были на территории Беларуси? Какие виды государственного строя вы знаете?

Работа с дидактическими материалами

1. Пользуясь учебным пособием и картами исторического атласа, а также справочными материалами, определите, какие административнотерриториальные единицы выделялись на территории Беларуси на разных этапах ее формирования и сколько их было. Заполните таблицу.

Этапы формирования территории Беларуси

		 
	Годы существо-
	 
	Админис-
	Êîëè-

		Страна
	Площадь
	тративные

		вания
	чество

		 
	 
	единицы

		 
	 
	 
	 

		Полоцкое княжество
	X–XI ââ.
	–
	 
	–

		 
	 
	 
	 
	 

		Великое Княжество Ли-
	XIII–XVI ââ.
	–
	 
	 

		товское
	 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 

		Речь Посполитая
	XVI–XVIII ââ.
	–
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 

		Российская империя
	конец XVIII –
	–
	 
	 

		 
	начало ХХ в.
	 
	 
	 

		БССР в составе Совет-
	1919–1926 ãã.
	52 òûñ. êì2
	 
	 

		ской России
	 
	 
	 
	 

		БССР в составе СССР
	1926–1939 ãã.
	125 òûñ. êì2
	 
	 

		БССР в составе СССР
	1939–1945 ãã.
	234 òûñ. êì2
	 
	 

		БССР в составе СССР
	1945–1991 ãã.
	207,6 òûñ. êì2
	 
	 

		Республика Беларусь
	ñ 1991 ã.
	207,6 òûñ. êì2
	 
	 



2.Охарактеризуйте основные этапы формирования территории Беларуси. Покажите изменения площади административно-территори- альных единиц по результатам анализа рис. 5 и 6 текста учебного пособия.

3.По результатам анализа текста учебного пособия и таблицы из справочно-информационной копилки учителя (СК 2) сравните современное административно-территориальное деление Беларуси со стра- нами-соседями и государствами Европы.

4.Деловая игра «Реформа административно-территориального деления». Цель игры – обосновать изменения АТД страны.

Разбить класс на группы. Каждая из групп представляет один из вариантов изменения АТД Беларуси. Выбрать группу экспертов, которая сможет дать оценку вариантам АТД и выберет наиболее рациональный,

ñточки зрения экономики, общности культурно-исторической жизни и




природных особенностей территории. При предложении вариантов АТД определить расстояние населенных пунктов до предполагаемых центров, транспортную доступность, культурно-историческую общность территории, хозяйственно-производственные связи, общность природных комплексов. Каждая группа аргументирует выбор единиц АТД и конкретных региональных центров. Эксперты оценивают варианты АТД с точки зрения выполнения административных функций и упрощения существующего административного деления.

5.Проанализируйте слова известного белорусского географа, автора первого учебника по географии Беларуси А.А. Смолича о территориальных изменениях в Беларуси в 1920-х годах, приведенные в СК 1. В чем особенность данного этапа формирования территории Беларуси?

6.Используя карты исторического атласа, покажите, как изменялись границы административных единиц первого порядка на землях современной Беларуси в XIII–XVIII ââ.

7.Проанализируйте таблицу и определите, какие изменения адми- нистративно-территориального деления произошли после обретения Республикой Беларусь суверенитета. Объяснитье основные причины современных изменений АТД.

Изменения административно-территориального деления Беларуси в последние годы

		Единицы АТД
	Количество административных единиц по годам

		1994
	2005
	2012

		 

		Область
	6
	6
	6

		Районы сельские
	118
	118
	118

		Районы городские
	25
	24
	24

		Сельские Советы
	1448
	1388
	1292

		Города
	101
	111
	112

		Поселки городского типа
	109
	97
	92



8.Выделите этапы формирования территории Беларуси и сопоставьте величину административных единиц на разных этапах развития страны.

9.Пользуясь картами атласа, определите районные центры более удаленные от областных центров, чем от Минска.

10.Краеведческое задание. Перечислите и запишите единицы адми- нистративно-территориального деления своей области, района, г. Минска.

Вопросы для закрепления знаний

Чем была вызвана территориальная раздробленность земель Беларуси в Х–ХII вв.?
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Какие особенности территориального деления земель были характерны для Беларуси во времена ВКЛ и Речи Посполитой?

Перечислите новые административные единицы, которые сформировались в результате разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. и укажите их местоположение.

Как и почему изменялось АТД Беларуси после Октябрьской революции

èдо образования суверенного государства Республика Беларусь?

Какие единицы административного деления выделялись в 1930-х и в 1940-х гг., и какие новые единицы появились?

В какие годы в Беларуси выделялось наибольшее количество административных единиц?

Какие последние изменения административного деления Беларуси проводились на уровне областей и районов?

Справочно-информационная копилка

1.А.А. Смолич о территориальных изменениях в Беларуси в 1920-х годах: «...М³равыя ¢мовы, як³м³ закончылася вайна, што вялася праз 6 гадо¢ на нашай зямл³, падзял³л³ Беларусь пам³ж пяццю дзяржавам³. Латв³я атрымала пагран³чныя земл³ ¢ паветах Дзьв³нск³м, ²лукштанск³м, Дрысенск³м, Люцынск³м ³ Себежск³м, усяго каля 6 тыс. кв. в¸рст з 150 тыс. беларускага насяленьня. Па¢- ночна-Заходняя частка Беларус³ (В³леншчына) адыйшла была да Л³твы, але цяпер занята Польшчаю... Усяго-ж пад Польшчаю цяпер фактычна ¸сць больш 100 тыс. кв. в¸рст прастору, а значыць цэлая трац³на Беларус³, у якой жыве каля 3 000 000 людзей.

Шэсць цэнтральных павета¢ Беларус³: Менск³, Барыса¢ск³, ²гуменск³, Бабруйск³, Мазырск³ ³ Слуцк³ твораць у данным часе самастойную рэспубл³ку, знаходзячуюся ¢ федэрацы³ з Расеяю, Савецкую Беларусь. Займае яна прастору каля 50 тыс. кв. в¸рст ³ мае больш 1 500 000 насяленьня. Гэта, аднак, ¸сць тольк³ шостая частка ¢сяе Беларус³.

Уся ж усходняя Беларусь да гэтага часу злучана безпасярэдна з Расеяю. Па свайму прастору ³ л³ку насяленьня гэтая частка найбольшая, ды, здаецца, мала што меншая ад ус³х ³ншых частак Беларус³, узятых разам».

2.Таблица.

Сравнение административно-территориального деления стран Европы

	 
	Административные
	Средняя
	Административные
	Средняя

	Страна
	 
	единицы

	 
	площадь
	единицы II порядка
	площадь

	 
	 
	I порядка

	 
	 
	 
	 
	 

	Республика
	6 областей
	34,6 òûñ. êì2
	118 районов
	1,76 òûñ. êì2

	Беларусь
	 
	 
	 
	 
	 

	Польша
	16
	воеводств
	20,16 òûñ. êì2
	308 земских повятов
	1,05 òûñ. êì2

	Литва
	 
	–
	–
	44 района
	1,49 òûñ. êì2

	Латвия
	 
	 
	 
	26 районов
	2,48 òûñ. êì2

	Германия
	16
	земель
	22,31 òûñ. êì2
	 
	 

	Венгрия
	19
	областей
	4,89 òûñ. êì2
	 
	 






	Чехия
	 
	–
	–
	77
	районов
	1,02 òûñ. êì2

	Греция
	51 ном (область)
	2,59 òûñ. êì2
	 
	 
	 

	Дания
	14 амтов (областей)
	3,07 òûñ. êì2
	 
	 
	 

	Ирландия
	26
	графств
	2,70 òûñ. êì2
	 
	 
	 

	Нидерланды
	12
	провинций
	3,46 òûñ. êì2
	 
	 
	 

	Португалия
	18
	округов
	5,12 òûñ. êì2
	 
	 
	 

	Словения
	 
	 
	 
	62
	района
	0,33 òûñ. êì2



Óðîê 3. Географические исследования Беларуси до 1918 г.

Цель урока: выявить основные этапы исследований природы и хозяйства Беларуси и проанализировать достижения географических исследований на дореволюционном этапе.

Задачи:

формирование знаний об особенностях географических исследований Республики Беларусь;

усвоение основных направлений географических исследований и достижений географической мысли на этапе до 1918 г.;

развитие умения самостоятельной работы в процессе изучения итогов вклада в географические исследования экспедиций и отдельных ученых;

формирование патриотизма и чувства гордости за страну в процессе знакомства с историей географических исследований, содействие воспитанию интереса к истории своей страны.

Опорная схема

Радзивилловская карта ВКЛ

		Этапы
	Картографирование
	Карты Польши Рицци-Заннони

		территории

		географических

		 

		 
	 

		исследований
	 
	Военно-топографические карты

		 
	Систематические
	Метереологические станции и посты

		 
	 

		 
	наблюдения
	Гидрологические посты

		Äî 1918 ã.
	 

		 
	 

		 
	 
	Академические Лепехина и Севергина

		1919–1941 ãã.
	Экспедиционное
	Военных топографов

		изучение

		 

		 
	 

		 
	 
	Комплексная Западная Жилинского

		Современный
	 
	«Живописная Россия» (А. Кирков)

		 
	Описание регионов
	 

		 
	 
	«Россия. Полное географическое описа-

		 
	 
	ние нашего Отечества» (В. Семенов)
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Разноуровневые тематические задания

Экспресс-опрос. С какой целью проводятся географические исследования? Какие основные причины активизации географических исследований в Древней Греции, Древнем Риме, Египте, Вавилоне и других древних государствах? Что явилось движущей силой эпохи Великих географических открытий? Какой вклад в географические исследования различных регионов мира внесли уроженцы Беларуси? Можно ли назвать их всех географами? Имена каких белорусских исследователей можно найти на географических картах? Знаете ли вы о средневековых методах исследования окружающей среды? Территория какого государства, в состав которого входила современная Беларусь, была наибольшей по площади до 1918 г.?

Работа с дидактическими материалами

1. Проанализируйте текст учебного пособия (с. 20) и объясните, по- чему все исследования природы и хозяйства Беларуси можно объединить в три этапа в соответствии со схемой:

Этапы развития географических исследований в Беларуси

	Äî 1918 ã.
	 
	1919–1941 ãã.
	 
	Современный

	 
	 
	 
	 
	 



2.Объясните и подтвердите примерами основные отличительные особенности 1-го периода географических исследований Беларуси:

эпизодический характер;разрозненность исследований;

становление научных заведений;слабая дифференциация географической науки;

начало систематических наблюдений.

3.Проанализируйте рис. 9 учебного пособия (с. 21) и объясните особенности формирования сети метеостанций и гидрологических постов (время образования и размещение). Какая метеостанция является старейшей на территории Беларуси, и какая имеет наибольший непрерывный срок наблюдений? Какие типы метеостанций проводили свои наблюдения в Беларуси на дореволюционном этапе?

4.Проведение конференции (видеоконференции) по истории картографического отображения территории Беларуси и организации экспедиционных исследований на первом этапе изучения Беларуси. Для подготовки сообщений о картографировании и географических иссле-




дованиях территории Беларуси можно использовать информацию из учебного пособия (рубрика «Интересно знать»), а также информацию из СК (3.1). Краткие результаты выполнения можно записать в виде таблиц:

Результаты географических исследований Беларуси на 1 этапе

	Фамилия
	Направление
	Период
	Основные

	исследователя
	исследований
	проведения
	достижения

	Н-К. Радзивил (Сиротка)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



5.Проанализируйте текст учебного пособия и фрагмент дополнительного материала из СК (3.2) и ответьте на вопросы: благодаря каким хозяйственным нуждам и какой особенности рельефа на территории Беларуси построены каналы?

6.Пользуясь текстом учебного пособия (с. 20–24), материалом рубрики «Интересно знать», дополнительными литературными источниками и ресурсами сети Интернет, составьте краткое сообщение (мультимедийную презентацию) о географических исследованиях И.И. Лепехина, В.М. Севергина, И.И. Жилинского, К.И. Теннера, А.Б. Миссуна. В сообщении отразите биографические сведения, фото, основные результаты исследований.

7.Определите основные причины организации и проведения, а также достигнутые результаты экспедиций. Результаты отразите в таблице.

Экспедиционное изучение Беларуси на первом этапе

		Название и руководитель
	Цель экспедиции
	Достигнутые результаты

		экспедиции

		 
	 

		 
	 
	 

		 
	 
	 



Вопросы для закрепления знаний

Почему географические исследования Беларуси делятся на три этапа?

Почему на первом этапе наиболее интенсивно развивается картографирование территории?

Какую цель преследовало создание метеостанций и гидрологических постов на территории Беларуси в ХIХ в.?

Почему особую актуальность на первом этапе имели исследования по подготовке строительства каналов?

Почему на рубеже XVIII–XIX вв. на территории Беларуси проводились академические экспедиции?

Какова роль Западной экспедиции в изучении природных комплексов Полесья и Беларуси в целом?
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Почему работы по картографированию территории Беларуси в XIX в. проводились военными?

В каких изданиях проведено обобщение результатов географических исследований на первом этапе?

Справочно-информационная копилка

(3.1) Иосиф Иванович Ходько (1800–1881) – известный белорусский геодезист и путешественник, генерал-лейтенант российской армии, уроженец Вилейского повета Минской губернии. Принимал участие в работе экспедиции военных топографов на территории западных губерний России (в том числе Беларуси), на Балканах, в Румынии и Закавказье. Составил карту Кавказских гор, возглавил экспедицию на Арарат. За научные работы награжд¸н Большой Золотой медалью Русского Географического общества.

Михаил Павлович Вронченко (1801–1855) – замечательный путешественник и военный геодезист, генерал-майор российской армии, уроженец Оршанского повета Витебской губернии. Проводил геодезическую съемку Виленской губернии, Румынии, Болгарии, Сербии, Малой Азии. Написал книгу «Обзор Малой Азии в настоящем ее состоянии». Один из инициаторов и основателей Русского Географического общества в 1845 г.

Карл Иванович Теннер (1783–1860) – русский военный геодезист и астроном, генерал. Участник многих экспедиций. Возглавлял работы по триангуляции ряда прибалтийских и юго-западных губерний России, в том числе Беларуси. Участвовал в измерении «Дуги Струве» (1816–1855).

Иосиф Ипполитович Жилинский (1834–1916 гг.) – известный геодезист, полковник, уроженец Виленской губернии. Принимал участие в геодезических работах экспедиции военных топографов на территории России и за ее пределами. В частности, в 1863–1873 гг. управлял градусным измерением дуги параллели 52î с. ш., которая пересекает Беларусь примерно по линии Брест – Пинск – Мозырь. С 1870 по 1895 гг. возглавлял комплексную Западную экспедицию по осушению болот Полесья.

Иван Иванович Лепехин (1740–1802) – известный русский путешественник, исследователь Поволжья, Урала, Европейской России. В 1773 г. возглавлял экспедицию в бассейны Днепра и Западной Двины. Дал комплексное фи- зико-географическое описание территории, открыл месторождения болотных железных руд и глин.

Василий Михайлович Севергин (1765–1826) – известный русский географ, ученик И.И. Лепехина, академик, основатель русской описательной минералогии. Руководитель экспедиций в центральные и северо-западные районы Беларуси. Автор работы «Записки путешествия по западным провинциям Российского государства» (1803).

(3.2) В 1675 г. польский государственный деятель А. Фрадро в дополнении к военному трактату дал характеристику Немана, Днепра, Припяти, сделал обоснование строительства судоходного соединения рек Пина и Муховец. Строительство Королевского (ныне Днепровско-Бугского) канала началось в 1775 г., а закончилось в 1848 г.




В конце XVIII в. по инициативе и на средства слонимского магната Михаила Казимира Огинского был проложен Днепровско-Неманский водный путь – известный в настоящее время, как канал Огинского, используемый для судоходства и лесосплава.

На границе XVIII–XIX вв. неоднократно проводилось исследование Днеп- ро-Двинского водораздела, результатом которых стало строительство Березинской водной системы, соединившей Березину с Западной Двиной через небольшие реки и озера.

Óðîê 4. Географические исследования Беларуси

â 1919–1941 ãã.

Цель урока: выявить основные особенности исследований природы и хозяйства Беларуси и проанализировать достижения географических исследований на довоенном этапе.

Задачи:

формирование знаний об особенностях географических исследований Республики Беларусь на втором этапе;

усвоение основных достижений развития географической науки

âпериод с 1919 по 1941 гг.;

развитие умения делать самостоятельные выводы о значимости вклада в географические исследования ученых научных и учебных заведений.

Опорная схема

	 
	 
	География промышленности

	 
	Исследования
	 

	Географическе
	населения и
	География сельского хозяйства

	хозяйства
	 

	исследования
	 

	 
	География населения

	1919–1941 ãã.
	 

	 
	 

	 
	 
	Геолого-геоморфологические

	Исследования
	Исследования
	 

	А.А. Смолича
	природы
	 

	 
	 
	Почвенные

	Гидрологические
	 

	 
	 
	Растительности и

	 
	 
	животного мира

	 
	Климатические
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Разноуровневые тематические задания

Экспресс-опрос. Как изменялась площадь территории Беларуси на протяжении этапа? Какие карты территории Беларуси существовали к моменту начала данного этапа исследований? Какие полезные ископаемые были известны на территории Беларуси на первом этапе? Какая теория образования рельефа Беларуси была предложена учеными к концу первого этапа? Какая система метеонаблюдений и гидрологических наблюдений функционировала в Беларуси? Что обозначает аббревиатура ГОЭЛРО? Что вы знаете о последствиях осушения белорусских болот?

Работа с дидактическими материалами

1. Объясните и подтвердите примерами основные отличительные особенности 2-го периода географических исследований Беларуси:

наличие материалов исследований предыдущего этапа;

целенаправленность исследований;

изучение всей территории Беларуси в границах того времени;

проведение исследований научными учреждениями и учебными заведениями (Инбелкульт (1922), АН БССР (1929), разные НИИ (Институт геологических наук, 1927, Институт агропочвоведения и удобрений, 1933), высшие учебные заведения (БГУ, БСХА и др.);

становление первых отечественных научных школ;

противоречивый характер периода.

2. Проанализируйте текст учебного пособия (с. 24–27) и материалы докладов и определите по 2–3 основных достижения довоенного этапа исследований по всем направлениям географической науки. Результаты выполнения кратко запишите в рабочую тетрадь в виде таблицы: геолого-геоморфологические, климатические, гидрологические, почвенные, геоботанические и зоогеографические, экономико-географические.

Географические исследования Беларуси на втором этапе

		Направление географических
	Исследователи
	Достигнутые результаты

		исследований

		 
	 

		 
	 
	 

		 
	 
	 



3. Проведение конференции (видеоконференции) по результатам исследований на втором этапе изучения Беларуси. Для подготовки кратких сообщений о наиболее известных представителях географической мысли Беларуси использовать информацию из учебного пособия (рубрика «Интересно знать»), а также информацию из СК (4.2). Результаты выполнения запишите в таблицу:
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Результаты географических исследований Беларуси на 2 этапе

	Фамилия исследователя
	Направление исследований

	 
	 

	 
	 



Вопросы для закрепления знаний

Почему на протяжении этапа неоднократно изменялись границы исследуемой территории?

Почему данный этап исследований имеет противоречивый характер?

Какй вклад в географические исследования Беларуси сделал А.А. Смолич?

Почему на данном этапе сформировалась белорусская научная школа географов-четвертичников и кто ее возглавил?

Каково значение разработки первого водного кадастра?

С какой целью и почему на данном этапе начали составляться прогнозы погоды и гидрологические прогнозы?

Каков вклад в исследования климата Беларуси внес А.И .Кайгородов?

Чем объясняется интенсивное изучение почв, создание научных и учебных центров, формирование научной школы под руководством Я.Н. Афанасьева?

Справочно-информационная копилка

4.1. Маргарита Мстиславовна Цапенко (1911–1968) – известный белорусский геолог-четвертичник и геоморфолог, доктор геолого-минерологических наук. Изучала меловые, палеогеновые, неогеновые и антропогеновые отложения Беларуси, разработала схему стратиграфии антропогеновых отложений, составила серию геоморфологических карт и карт четвертичных отложений. Основатель научной школы белорусских геологов-четвертичников и геоморфолагов. Крупнейшие труды: «Краткий очерк геологии Белоруссии» (1957), «Антропогеновые отложения Белоруссии» (1959).

Николай Федорович Блиодухо (1878–1935) – известный белорусский геолог, академик АН БССР. При его непосредственном участии в Беларуси открыты месторождения мела и мергеля, доломитов, фосфоритов, стекольных песков, строительных материалов и др.; составлена карта дочетвертичных отложений БССР (М 1 : 420 000), карта полезных ископаемых БССР (М 1 : 800 000). При его поддержке открыт в 1934 г. геолого-почвенно-географический факультет БГУ, основан Музей землеведения географического факультета.

Алексей Иванович Кайгородов (1881–1951) – белорусский климатолог и геофизик, академик АН БССР, доктор физико-математических наук. Заложил основы климатологии, сельскохозяйственной метеорологии и службы пагоды Беларуси. Выполнил классификацию климатов земного шара, разработал рекомендации по срокам сева и других сельскохозяйственных работ для Беларуси, провел сельскохозяйственное районирование республики, подготовил «Климатический атлас Беларуси» (1927).

Яков Никитович Афанасьев (1877–1937)– белорусский ученый-почвовед. Предложил классификацию почв, провел их районирование, составил первую почвенную карту Беларуси в масштабе 1 : 126 000. Под его руководством впервые проведены крупномасштабные почвенные исследования почвенных стан-
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ций Могилевщины и Витебщины. Основные работы: «Классификационная проблема в русском почвоведении» (1927), «Почвенные районы БССР» (1931), «Как повысить урожайность на почвах БССР» (1933), «О мерах борьбы с излишним увлажнением и недостатком аэрации в почвах БССР в связи с их рельефом и типом» (1935).

Иван Данилович Юркевич (1902–1991) – белорусский ученый-геобота- ник, академик АН БССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессар. На- учные труды по изучению лесной, луговой и болотной растительности Беларуси. Разработал классификацию типов лесов Беларуси, один из составителей карты растительности Беларуси. Основные труды: «Типы лесов Белорусской ССР» (1948), «Леса Белорусского Полесья» (1977).

Óðîê 5. Географические исследования Беларуси

на современном этапе

Цель урока: выявить основные особенности исследований природы и хозяйства Беларуси на современном этапе и определить проблемы развития географии в начале ХХI в.

Задачи:

формирование знаний об особенностях географических исследований Республики Беларусь на современном этапе;

развитие умения грамотно формулировать основные итоги географических исследований, проводимых научными и учебными заведениями;

развитие умения самостоятельной работы в процессе подготовки докладов и презентаций по итогам работы научных географических школ.

Опорная схема

		 
	 
	 
	География промышленности

		Исследования
	 
	Экономико-
	География сельского хозяйства

		на современном
	 

		географические

		 

		этапе
	 

		 
	 
	География транспорта

		 
	 
	 

		 
	 
	Картографи-
	География населения

		Особенности
	 
	рование

		 
	 

		этапа
	Физико-
	 
	 

		географические
	 
	География социальной сферы



Геологические

Геоморфологические

Гидроллогические

Климатические

Почвенные

Ландшафтные
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Разноуровневые тематические задания

Экспресс-опрос. Какие изменения АТД произошли на современном этапе, и как это отразилось на географических исследованиях? Какое наиболее значимое событие в формировании территории страны произошло на современном этапе? Какие научные географические школы сформировались к началу современного этапа? Какие современные географические науки развиваются наиболее быстрыми темпами? Без каких новейших технологических достижений не могут развиваться современные географические науки?

Работа с дидактическими материалами

1. Объясните и подтвердите примерами основные отличительные особенности третьего периода географических исследований Беларуси:

базируются на фактических материалах предыдущих этапов;

дифференциация географической науки и новые направления географических исследований;

конструктивный характер;

прогнозные труды и моделирование;

совершенствование методик, приборов и оборудования;

создание новых НИИ, лабораторий и научных учреждений по разным отраслям географической науки;

развитие отечественных научных школ в области географических наук;

тематическое картографирование территории, создание Национального атласа Беларуси;

энциклопедии «Прырода Беларус³» и другие справочно-энцикло- педические издания географической направленности;

экологическая тематика, геоэкология.

2. Проведение конференции (видеоконференции) по результатам исследований на современном этапе изучения Беларуси. Для подготовки кратких сообщений об известных представителях географической мысли Беларуси О.Ф. Якушко, А.Х. Шкляр, А.Г. Медведев, В.А. Дементьев, Н.Т. Романовский, И.И. Трухан, Ф.С. Мартинкевич, С.А. Польский, В.А. Жучкевич, С.И. Сидор. на современном этапе можно использовать информацию из учебного пособия (рубрика «Интересно знать»), информацию из СК (5.1). Кратко результаты выполнения можно составить в виде таблицы:
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