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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ

В настоящее время роль раздела «Культурного наследия России» в об
разовании, развитии и воспитании учащихся возрастает, усложняются его 
функции. Это обстоятельство связанов том числе с тем, что все больше 
школьников завершают свое основное образование в 9 классе и только часть 
из них продолжает учиться в 10-11 классах, где предусмотрен общеобразова
тельный курс экономической и социальной географии мира.

Определенный вклад в исследование культурного наследия в контексте 
теории культурологии и философии культуры внесли отечественные ученые 
А. Арнольдов, С. Артановский, А. Ахиезер, Н. Злобин, М. Каган, Ю. Лотман, 
Э. Маркарян, В. Межуев, Н. Чавчавадзе, Ю. Шор. В полной мере сохраняют 
свое фундаментальное значение монографии отечественных ученых Э. Бал- 
лера (исследование проблемы преемственности в развитии культуры), М. 
Громова (исследование культурного наследия как основы национальной 
идентичности), И. Кучмаевой (исследование механизмов наследования куль
туры). Благодаря исследованиям специалистов Российского НИИ Культурно
го и природного наследия (Ю. Веденина, В. Максаковского, Ю Мазурова, П. 
Шульгина, И. Чалой) разработаны географическая (пространственная) кон
цепция наследия и концепция уникальной территррии, применяются подходы 
на основе единства культурного и природного наследия и инструменты эко
логического мониторинга к культурному наследию, внедрено изучение при
родного и культурного наследия в высшей школе страны.
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Комплексное страноведение помогает знакомить школьников с матери

альной и духовной культурой народов мира, учит понимать причины 
разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных 
стран, людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты 
[1]. Важна тесная увязки гуманитарных и естественнонаучных знаний, опоры 
на общеземлеведческую подготовку учащихся, полученную ими на уроках 
географии в 6 классе, реализации межпредметных связей с историей, 
литературой, иностранным языком, искусствознанием, биологией и физикой. 
Наблюдающейся «гуманизации» содержания страноведческого раздела 
способствует включение информации этнографического и историко
географического характера, большое внимание к экологической проблемати
ке, к описанию ряда природных и культурных объектов, отнесенных ЮНЕ
СКО к Всемирному наследию [3].

Ниже на примере курса «Г еография Россиии» рассмортен объем содер
жания информации об объектах культурного наследия в учебнике для 8 
класса.

В стандарте основного общего образования по географии в 
обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 
«Г еографии России», автор И.И. Баринов место культурного наследия опре
делено в следующих разделах [4]:

1. Население Земли («материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой»).

2. Материки и страны («основные объекты природного и культурного 
наследия человечества»).

На основании анализа примерной программы по географии для основ
ной школы можно определить место культурного наследия в школьном курсе 
географии 8 класса [4]. Программа предполагает расширение знаний об 
уникальных природных объектах в различных регионах и странах мира (фор
мы и методы охраны природных территорий - заповедники, национальные 
парки); формирование знаний об уникальном культурном и духовном (нема
териальном) наследии человечества в различных регионах и странах мира и 
изучение географической номенклатуры культурного наследия.

Однако, для определения места культурного наследия в разделе «Гео
графии России», рассмотрение одних только программ является 
недостаточным. Поэтому, не менее важным является анализ степени осве
щенности культурного наследия в основных учебниках рекомендованных для 
школьного географического образования.

Анализ учебников 8 класса позволил уставновить, что информация об 
объектах культурного наследию является недоастаточной. Не смотря на то, 
что встречается большое количество упоминаний об объектах, входящих в 
список культурного наследия, а так же встречается их краткое или даже по
дробное описание, только в двух случаях уточняется, что данный объект вхо
дит в список, в остальных случаях объекты рассматриваются как 
достопримечательности, уникальные или просто природные и культурные 
объекты.
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Отметим, что в некоторых учебниках встречаются задания, в которых 

учащимся предлагают, используя дополнительную информацию, найти 
сведения об объектах кульутрного наследия, но все эти задания являются до
полнительными и повышенной сложности.

При изучение Всемирного наследия можно использовать следующие 
задания: учащимся предлагается определить, почему данный объект внесен в 
список культурного наследия. Например, в учебнике по программе В.П. 
Максаковского при изучении стран Евразии учитель просит учеников 8 клас
са объяснить, почему озеро Байкал внесено в список Культурного наследия. 
Данная проблема является для учеников новой, и чтобы решить ее необходи
мо использовать ранее усвоенные знания и умения. Для помощи учащимся в 
решении данной проблемы учитель может задавать наводящие вопросы 
(например, какова глубина озера Байкал? Есть ли в мире озеро более глубо
кое? Озеро Байкал самое древнее в мире? Каков объем пресной воды озера?).

Изучение объектов культурного наследия в курсе 8 класса помогает так 
же развитию у учеников эмоционально-ценностного отношения к миру. При
мером задания на самооценку может быть проблемный вопрос к учащимся 
(каково современное состояние озера Байкал? Что вы чувствуете, осознавая 
напряженность экологической ситуации и проблемы сохраненияозера?). 
Приобретенные учащимися ценностные ориентации проявляются в конкрет
ной деятельности и поведении. В учебной и игровой деятельности учащиеся 
отстаивают свои точки зрения, а в практической деятельности участвуют в 
природоохранной работе в своем районе [5].

Проведенный анализ подтверждает значимый вклад учебников «Гео
графия России» для 8 класса в изучении объектов культурного наследия в 
школьном курсе географии и требует особого внимания к себе.
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