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Ночью столбики термометров в основном показывают 0...- 4ºС, только в отдельные ночи 
воздух выхолаживается до -5, -7ºС. Периоды с отрицательными среднесуточными тем-
пературами стали непродолжительными, в основном 7–12 дней, а иногда и 3 дня. Так, в 
феврале 2007 г. холодным был период с 22 по 24 февраля, когда средняя за сутки темпе-
ратура воздуха составляла по области – 19, -23ºС, что на 10 – 16ºС ниже нормы, а ночью 
воздух выхолаживался до -24, -29ºС, местами по северо-западу области до -30ºС. 22 и 23 
февраля 2007 г. на 7ºС, были перекрыты ночные минимумы температур в большинстве 
районов области, принадлежавшие 1956 и 1964 гг. За период декабрь-февраль оттепель-
ных дней на территории области отмечается 52 – 59, при норме 26–35. Высота снежного 
покрова составляет в среднем 12–18 см, что наполовину ниже нормы, а промерзание поч-
вы за зимние месяцы – 7–14, реже 20–30 (климатическая норма промерзания почвы по 
области – 45–65 см).

В таких условиях перезимовка озимых посевов проходит не всегда благополучно. Теп-
лые зимние дни способствуют слабой вегетации зимующих культур. На раскустившихся 
посевах озимых культур образуются новые побеги, растения не могут обрести полный 
физиологический покой – они расходуют дополнительные питательные вещества на ды-
хание, что ослабляет растения и снижает их зимостойкость. Многолетние наблюдения 
за погодой показали, что одна из трех зим в области является исключительно теплой. И 
если зимы 1900–1950 гг. отличались крепкими и упорно державшимися продолжитель-
ное время морозами, то нынешние зимы, напротив, отличаются частыми и довольно зна-
чительными оттепелями. Начиная с середины декабря и до конца февраля отмечен ряд 
оттепелей с незначительными вариациями однообразной погоды: перед началом оттепе-
ли дует юго-западный ветер (в отдельные дни – южный), начинает таять снег, появляют-
ся лужи воды, далее при повышающейся температуре (иногда таянию снега способствует 
дождь) вода сбегает уже целыми потоками, как весной, так продолжается 4–5 дней, по-
том ветер из южного меняет направление на северное или северо-восточное и оттепель 
отходит на задний план, уступая место морозам и снегопадам, к которым нередко при-
соединяется снежная метель. На этом общем фоне январь 2004 г. в окрестностях Моги-
лева выглядел совсем нелогично. Впервые за последние 100 лет, благодаря интенсивным 
снегопадам, высота снежного покрова составила 99,7 см. Это вызвало чрезвычайную на-
пряженность в работе коммунальных служб. Под тяжестью снега «складывались» кры-
ши домов, имеющие угол наклона в 30–40 градусов. Толщина снега на них составляла 
40–60 см. Такую тяжесть не смогла выдержать крыша Краснопольской Сш № 1, где во 
время занятий в спортзале погибло 4 человека (учитель физвоспитания и 3 учащихся). 
Аналогичная авария произошла в одной из сельских школ Мстиславского района, где к 
счастью для учащихся и учителей крыша обвалилась в ночное время и все обошлось без 
жертв.

Частая смена морозных и оттепельных периодов, пасмурные дни, смешанные осадки, 
туманы, гололедные явления – характерные признаки могилевской зимы. Абсолютный 
минимум температуры воздуха на территории области зафиксирован в январе 1940 г. и 
составил в Горках -39,5, Костюковичах -38,1, Бобруйске и Славгороде -37,4, Могилеве 
-37,3 и Кличеве -37,0ºС. Минимальные значения средней месячной минимальной тем-
пературы воздуха отмечались в декабре 1890 (-12,9), январе 1929 (-22,5) и феврале 1929 
(-18,2).

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет в Костюковичах 37,1ºС (ав-
густ 1946), Могилеве – 36,3 (июль, август 1946), Горках – 35,9 (август 1901). Аномально 
жаркие или холодные летние сезоны у нас встречаются чаще, чем зимние (Табл. 3).

Таблица 3

Абсолютный максимум температуры воздуха (годы обобщения по МС)

Характе-
ристика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Горки (1881...2002)

Макс. 6,4 11,1 17,3 26,6 30,9 32,6 34,4 35,9 29,7 24,5 13,1 9,5 35,9

Год 1973 1990 1990 1950 1912 1940 1936 1901 1938 1999 1930 1903 1901
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Окончание таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Могилев (1887... 1914,1928...2002)

Макс. 6,0 12,9 19,8 27,8 31,8 33,2 36,3 36,3 30,5 25,5 14,5 10,4 36,3

Год 1993 1990 1913 1970 1889 1889 1897 1946 1938 1999 2002 1903 1946

Кличев (1958–2002)

Макс. 7,5 13,2 19,5 25,5 31,0 34,0 34,5 36,1 31,1 25,5 16,3 10,4 36,1

Год 1993 1990 1990 2000 1996 2002 2001 1992 1992 1999 2002 1961 1992

Славгород (1939...2002)

Макс. 6,6 13,2 18,7 27,5 31,5 32,8 34,5 34,8 30,0 26,9 15,1 9,8 34,8

Год 1993 1990 1990 1950 1949 1981 1951 1992 1954 1999 1967 1964 1992

Костюковичи (1939...2002)

Макс. 6,2 12,2 19,1 27,5 30,9 31,8 34,6 37,1 29,5 27,6 15,7 9,3 37,1

Год 1991 1990 1990 1950 1985 1989 2001 1946 1954 1999 1967 1964 1946

Бобруйск (1901–1911,1946–2002)

Макс. 8,4 14,9 19,8 28,6 31,1 34,4 35,3 36,2 30,8 26,1 17,5 10,5 36,2

Год 1991 1990 1968 1950 2000 1963 2001 1992 1992 1999 2002 1961 1992

Так, повторяемость холодного лета составляет 17 %, холодной зимы – 7 (от общего 
числа лет). Аномалии связаны с длительными процессами потеплений и похолоданий, 
охватывающими несколько месяцев. Самыми значительными из них были отрицатель-
ные аномалии в теплом полугодии 1902 и 1904 гг., когда аномально холодными оказа-
лись 5 месяцев теплого сезона, и положительные аномалии в теплом полугодии 1897 и 
1937 гг., когда аномально теплым было целое полугодие. Обычно в это время интенсивно 
проявляют себя грозы и град. Грозы, за редкими исключениями, наблюдаются в теплое 
время года, в основном при прохождении атмосферных фронтов. В холодный период в 
г. Могилеве наблюдалось только две грозы – 18 марта 1938 г. и 21 марта 2004. Среднее 
количество дней с грозой составляет в год – 28. Максимальное количество (45 дней) при-
шлось на лето 1954 г., а минимальное (6) – на теплый сезон 1967 г.

Град наблюдается, как правило, в теплую половину года во время ливней и гроз. Чаще 
всего он выпадает при грозах, связанных с прохождение холодных атмосферных фрон-
тов, реже – при внутримассовых грозах. В первом случае он выпадает полосами, достига-
ющими нескольких км в длину и до 1,0–1,5 км в ширину. Во втором случае град выпадает 
пятнами на небольших территориях. На 20 случаев гроз приходится примерно 1 случай 
града, за 10 лет отмечается в среднем 13–20 дней с градом, ни в одном из месяцев град 
не бывает ежегодно. В 25 % лет град вообще не выпадает, а в 1956 г. отмечалось 7 дней с 
градом.

Выводы. Аномальные годы – явление сравнительно редкое в Могилевской области, и 
даже существенные аномалии отдельных месяцев сказываются не очень сильно на много-
летнем режиме погоды. Они укладываются в основном в параметры климатической нор-
мы.

Литература: 1. Климат Беларуси /Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн., 1996. – 234 с. 2. Климат 
Могилева /Под ред. И.А. Савиковского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 150 с. 3. Основные агрокли-
матические особенности и условия развития сельскохозяйственных культур Могилевской области 
за 2006 –2007 сельскохозяйственный год. – Могилев: ГУ «Могилевоблгидромет», 2007. – 20 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 24 снежня 2010 г.
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УДК 556(476) (075.8)

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)

М.Е. Захарова, МГУ им. А.А. Кулешова, г. Могилев

In article are considered theoretical and methodical aspects of the determination of the 
qualitative estimation natural- resources of the potential of hydrological systems (on examp-
le Mogilev area).

В современной географической науке изучению природно-ресурсного потенциала 
(далее ПРП) территории уделяется большое внимание, в связи с чем достаточно активно 
обсуждаются вопросы о сущности и содержании понятия «природно-ресурсный потен-
циал», его структуре и элементах, а также методах, этапах и составляющих его оцен-
ки. В соответствии с традиционным взглядом, сложившимся в научной литературе, 
ПРП – это совокупность природных ресурсов региона или объекта, доступных при 
данном техническом и социально-экономическом уровне развития общества. Таким 
образом, ПРП связывается только с запасом производственных ресурсов, исключая так 
называемый экологический потенциал (система природных ресурсов, условий, явлений 
и процессов, которая в одно и то же время является территориальной и ресурсной базой 
жизнедеятельности общества.

Введение. В основе методологии комплексной оценки ПРП лежит решение таких 
вопросов, как определение сущности самой комплексной оценки и ее основных видов; 
обоснование объекта, единого критерия и обобщающего показателя оценки ПРП; учет 
общих и индивидуальных особенностей различных видов природных ресурсов, возмож-
ностей их комплексного и рационального использования; проведение природно-ресурс-
ного районирования с целью оптимизации структуры природопользования изучаемой 
территории.

Основное содержание. Одним из вариантов оценки ПРП территории является каче-
ственная оценка, сущность которой заключается в рассмотрении всех составляющих 
ПРП сегментов и их взаимосвязей для определения его качественной характеристики. 
Характерной чертой качественной оценки является ее конструктивная направленность 
на решение экологических и хозяйственных проблем.

В отношении водных объектов данное направление исследования является весьма ак-
туальным, поскольку в современных условиях ориентации на комплексное использова-
ние собственных ресурсов особенно важно иметь возможность выделить приоритетные 
направления использования объектов. Разработка качественной оценки ПРП позволяет 
не только охарактеризовать современное состояние водных объектов отдельных терри-
торий, но и определить перспективы хозяйственной деятельности в различных направ-
лениях. Оценка ПРП может быть выполнена как в общем для водного объекта с учетом 
прилегающих территорий (система «водоток (водоем) – водосбор»), так и по различным 
направлениям хозяйственной деятельности в целях развития наиболее перспективных 
форм и объектов хозяйствования на региональном уровне. (1)

Спектр ресурсов озерно-речных систем, которые используются или могут быть ис-
пользованы, весьма широк.

 z Стокоформирующие (поддержание стока основных водотоков на определенном 
уровне)

 z Территориальные (площадь территории под водными объектами)
 z Водные (коммунально-бытовое, промышленное и сельскохозяйственное водоснаб-

жение)
 z Водно-энергетические (создание водохранилищ с целью сооружения ГЭС)
 z Транспортные
 z Рекреационные
 z Рыбохозяйственные
 z Сырьевые (добыча строительных материалов из русловых и пойменных карьеров)
 z Водоотведение

Алгоритм выполнения оценки ПРП водных объектов территории включает следую-
щие этапы:

1. Детальное изучение водных объектов различного типа во взаимосвязи с физико-
географическими особенностями территории и особенностями формирования стока.
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2. Оценивается ПРП озерно-речной системы с учетом различных направлений исполь-
зования территории водосбора и акватории как теоретически возможных, так и практи-
чески осуществляемых. При этом возможно установить диапазон развития различных 
форм природопользования, не нарушающий механизма самовосстановления вод ных эко-
систем.

3. Оценивается экологическое состояние озерно-речных систем (гидрохимические и 
гидробиологические показатели водной массы и т.д.). Устанавливаются основные загряз-
нители, их местоположение и характер выбросов. Производится анализ их экологиче-
ской вредности. Особое внимание уделяется состоянию водоохранных зон и прибрежных 
полос, поскольку данные территории часто испытывают значительные антропогенные 
нагрузки. Географический объект обладает ПРП до тех пор, пока существуют приемле-
мые условия для жизни и здоровья людей.

4. Производится оценка характера использования и антропогенной нагрузки на вод-
ный объект и территорию водосбора, и анализ эффективности водоохранных мер, при-
мененных для его защиты. (2)

Процесс разработки методики качественной оценки ПРП гидрологических систем 
представлен на рис. 1.

Сегментация единиц ПРП Анализ ключевых сегментов 
ПРП

Качественная оценка ПРП

Определение  
основных сегментов

ПРП для основных групп 
объектов

Анализ сегментов ПРП Качественная оценка ПРП 
с оптимальным составом 

сегментов

Сбор информации  
об объектах

Качественная оценка  
сегментов ПРП

Планирование  
к использованию наиболее 
перспективных сегментов

Рис. 1. Процесс разработки методики качественной оценки ПРП водных объектов

Большинство прикладных географических исследований заканчивается выдачей ре-
комендаций практикам, в которой обычно содержатся оценки территории, объекта или 
процесса. Формально любая оценка представляет собой один из видов классификации. 
Для их проведения отбираются признаки определенных свойств объектов, выдвигают-
ся критерии ранжирования и соподчинения. Относительно просто такая процедура про-
ходит тогда, когда разделение проводится по одному признаку. Значительно сложнее 
ее проводить, если таких признаков много. Наиболее сложный вариант возникает в том 
случае, когда наряду с количественной характеристикой объектов в классификации при-
ходится учитывать их качественное разнообразие. Однозначное их разделение становит-
ся маловероятным, если создаваемая классификация должна иметь многоцелевое назна-
чение. Для решения задач такого уровня трудности чаще всего прибегают к балльным 
оценкам. (3)

Оценочная шкала баллов может быть построена различными способами. Она может 
быть равномерной (равноинтервальной) или произвольно неравномерной. Не лими-
тируется и число выделяемых классов. С помощью оценочных шкал каждому объекту 
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присваивается значение от нуля (или от единицы) до некоторого максимального числа 
баллов. При необходимости, шкалу можно расширить или сузить. Оценку нескольких 
объектов по различным направлениям можно использовать для составления интегриро-
ванной оценки по тому же принципу.

Предлагаемая методика качественной оценки ПРП гидрологических систем подразу-
мевает использование количественных групп параметров, рассмотренных для основных 
направлений ПРП и определяемых на основе статистических данных, а также перевод их 
в качественные (балльные) для интегрирования оценочной шкалы. Для каждого направ-
ления ПРП применялась четырехбалльная равноинтервальная шкала, каждый балл ко-
торой дополнительно определялся качественной категорией. Это позволяет неформально 
оценить ПРП водных объектов на уровне административно-территориальных единиц 
(районов). При составлении интегрированной качественной оценки производилось сум-
мирование баллов основных сегментов ПРП в пределах административного района, ин-
тервал итоговых баллов был разделен на четыре категории итоговой оценки ПРП водных 
объектов: «низкий ПРП», «средний ПРП», «высокий ПРП» и «очень высокий ПРП».

Для качественной оценки направлений ПРП для водных объектов Могилевской об-
ласти была использована четырехбалльная неравноинтервальная шкала. Для расчета 
интегрированного показателя техногенной нагрузки использовался метод сложения со-
ответствующих балльных значений факторов для каждого административного района 
области и последующего четырехуровневого неравноинтервального ранжирования их 
суммы. Оценивались следующие направления ПРП водных объектов:

Колонка 1 – коэффициент обводненности территории
Колонка 2 – площадь территории под реками, озерами и прудами
Колонка 3 – водность территории
Колонка 4 – емкость прудов и водохранилищ
Колонка 5 – объемы запасов сапропелей
Колонка 6 – рыбное хозяйство (количество используемых объектов)
Колонка 7 – рыбное хозяйство (площадь территории района, используемой в рыбном 

хозяйстве)
Колонка 8 – обеспеченность района водными объектами для рекреационного исполь-

зования
Колонка 9 – рекреационная освоенность водных объектов
Колонка 10 – гидроэнергетический потенциал
Колонка 11 – интегрированная оценка
Колонка 12 – итоговые баллы

Таблица

Сводная ведомость характера хозяйственной деятельности  
на водных объектах Могилевской области

Районы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Осиповичский 2 4 1 1 4 1 3 2 2 2 22 2

Бобруйский 1 3 1 1 2 1 1 2 3 2 17 1

Быховский 2 4 2 2 3 1 4 1 3 1 23 3

Белыничский 3 2 4 2 3 4 2 3 1 3 27 3

Глусский 2 2 1 1 4 1 1 2 3 2 19 2

Горецкий 3 2 4 4 1 3 3 4 2 4 30 4

Дрибинский 1 1 4 3 1 2 1 3 1 4 22 2

Костюковичский 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 19 2

Кировский 1 3 2 4 1 1 1 2 3 2 20 2

Климовичский 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 19 2

Кличевский 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 20 2

Краснопольский 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 17 1

Круглянский 1 2 4 2 2 2 3 4 2 3 25 3
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кричевский 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 17 1

Могилевский 1 3 4 4 2 2 2 2 4 3 27 3

Мстиславский 4 2 4 3 1 2 1 3 2 4 26 3

Славгородский 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 16 1

Хотимский 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 17 1

Чаусский 2 2 3 2 1 1 1 2 2 4 20 2

Чериковский 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 16 1

шкловский 1 2 4 3 4 2 1 3 2 4 26 3

 z До17 баллов включительно – 1 – малый ПРП
 z От 18 до 22 баллов – 2 – средний ПРП
 z От 23 до 27 баллов – 3 – высокий ПРП
 z От 28 баллов – 4 – наивысший ПРП

Согласно предлагаемой методике определена качественная оценка ПРП водных объ-
ектов Могилевской области для каждого административного района.

Рис. 2. Природно-ресурсный потенциал водных объектов Могилевской области

ПРП водных ресурсов территории определяет возможные направления и характер 
использования ресурсов гидроэкосистем. Малые озерно-речные системы, являясь со-
ставными частями крупных речных систем, заслуживают особого внимания в вопросах 
планирования и ведения хозяйственной деятельности на территории их водосборов и ак-
ваториях. Требуется разработка такого режима хозяйствования, который бы сочетал со-
циальные, экономические и экологические требования к организации режима природо-
пользования, при котором не нарушается гидроэкологическая безопасность территории. 
Наличие качественной оценки ПРП водных объектов территории позволит определить 
перспективные и рискованные направления использования их ресурсов.

Современный этап изучения проблем использования водных ресурсов характеризует-
ся широким спектром теоретических исследований и разработок в области географиче-
ской оценки водопользования. Комплекс водоохранных мероприятий, разработанный на 
научной основе, и их практическое применение в отношении крупных водных объектов 
направлены на повышение эффективности их использования с учетом минимизации эко-
логического ущерба. Вместе с тем, следует отметить, что для комплексной оценки ПРП 
малых водотоков и водоемов подобные исследования и теоретические обобщения нахо-
дятся на начальной стадии.

Літаратура: 1. Захарова, М.Е. Природно-ресурсный потенциал гидрологических систем на примере 
Могилевской области: метод. указания /М.Е. Захарова – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 
2010. – 60 с.; 2. Захарова, М.Е. Определение качественной оценки природно-ресурсного потенциа-
ла малых гидрологических систем//сборник материалов общественно-научной конф. с междунар. 
участием. Псков, 2009. – С. 121; 3. Сомов Ю.Г. Балльные оценки в прикладных географических 
исследованиях и пути их совершенствования. /Ю.Г. Сомов //Вестник Московского университета. 
Сер. 5 География. – 1997. – № 4. – С. 7

Артыкул паступіў у рэдакцыю 19 лютага 2011 г.
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УДК 914 (476.4)

СЛОЎНІК МІКРАТАПОНІМАЎ ЦЭНТРАЛЬНАЙ МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

Т.М. Шаршнёва, І.М. Шаруха, 
МДУ імя А. Куляшова, г. Магілёў

Часопіс працягвае друкаваць слоўнік тапонімаў (Ч. 1 на літару А надрукавана ў 
папярэднім Томе 9). У слоўнік увайшлі мікратапонімы і іх варыянты на літару Б, са-
браныя на тэрыторыі сямі раёнаў вобласці: Магілёўскага, Бялыніцкага, Круглянска-
га, шклоўскага, Дрыбінскага, Чавускага, Быхаўскага. Пры кожнай назве ўказваецца 
націск, граматычны род або лік, а таксама даюцца звесткі адносна паходжання 
мікратапоніма. Назвы мікрааб’ектаў утвараюцца на базе мясцовай лексікі, таму пры 
тлумачэнні значэння іх утваральных асноў у першую чаргу выкарыстоўваюцца да-
ныя дыялектаў і паведамленні інфарматараў. Па меры неабходнасці гэтыя даныя 
супастаўляюцца з літаратурнымі і іншымі крыніцамі. Варыянты назваў падаюцца на 
сваім месцы і са спасылкай да асноўнага: БРАНЬКАЎ гл. БРЭНЬКАЎ. Пры састаўных 
мікратапонімах даюцца спасылкі да тых рэеставых назваў, якія паўтараюць адзін з яго 
кампанентаў: АДАМОВІЧАВА ДВОРЫшЧА гл. т-ма ДВОРЫшЧА; АРХІПАВА ЛАш-
ЧЫНА гл. т-ма АНІСЬКАВА ЛАШЧЫНА. Адсылкі маюцца таксама пры назвах, утва-
ральныя асновы якіх блізкія да рэеставых па значэнні або ўтрымліваюць дадатковыя 
звесткі адносна іх семантыкі: АРЭХАВЫ ПАЛЯДАК гл. т-ма ПАЛЯДКІ, ЛЯДА; АМшА-
РЫ гл. АМшАР, АМшАРА. У асобных выпадках адсылка робіцца да блізкай па форме 
назвы з аднолькавым значэннем утваральнай асновы: БУГРЫ мн., п. (Чорны Бор Бых.); 
л. (Адаменка Бых.). Гл. БУГОР. У круглых дужках падаецца тая частка назвы, з якой 
мікратапонім можа ўжывацца: БАКАНАВА (ПОЛЕ).

Выкарыстаныя крыніцы

АСМ – Рагаўцоў В.І., Кечык С.Я. Анамастычны слоўнік Магілёўшчыны. Магілёў, 2000. БГН – 
Яшкін І.Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія. Мн., 1971. Бірыла – Бірыла 
М.В. Беларуская антрапанімія. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мн., 1969. БМ – 
Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. Мн., 2006. БРС – Белорусско-русский словарь. 
М., 1962. Бяльк. – Бялькевіч І.К. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мн., 1970. ГСБМ – 
Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Мн., 1982–2008.– Вып. 1–28. Емельян.– Емельяновіч В.М. 
Мікратапанімія паўночна-заходняй часткі Брэсцкай вобласці. Дыс. … канд. філал. навук. Мн., 
1981. Ів. – Иванова А.А. Микротопонимия Мозырского Полесья //Дисс. … канд. филол. наук. При-
лож. Мн., 1986. Касп. – Каспяровіч М.І. Віцебскі краёвы слоўнік. Мн., 1927. ЛАБНГ – Лексічны 
атлас беларускіх народных гаворак: У 5 т. – Мн., 1993–1998. Лемц. – Лемцюгова В.П. Беларуская 
айканімія. – Мн., 1970. Лемц. 2008. – Лемцюгова В.П. Тапонімы распавядаюць: навукова-папуляр-
ныя эцюды /В.П. Лемцюгова. Мн., 2008. МАС – Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны. 
Мн., 1981. МБ – Мікратапанімія Беларусі. Мн., 1974. Машт. – Маштаков П.Л. Список рек Днепров-
ского бассейна с картой и алфавитным указателем. СПб., 1913. Мурз. – Мурзаев Э.М. Словарь на-
родных географических терминов. М., 1984. Нас. – Насовіч І.І. Слоўнік беларускай мовы. Мн.,1983. 
НЛГ – Народная лексіка Гомельшчыны ў фальклоры і мастацкай літаратуры: Слоўнік. Мн., 1979. 
Рог. – Рогалеў А.Ф. Сцежкі ў даўніну. Мн., 1992. РС – Раслінны свет. Тэматычны слоўнік. Мн., 
2001. СБМГТ – Яшкін І.Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. 
Гідралогія. Мн., 2005. СММ – Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны /Склад. С.В. Клімуць, 
В.І. Рагаўцоў, С.У. шакура і інш. Магілёў, 2004. СПЗБ – Слоўнік гаворак паўночна-заходняй 
Беларусі і яе пагранічча: У 5 т. Мн., 1979–1986. СлРЯ – Словарь русского языка: В 4. т. М., 1983–
1984. СРЛИ – Суперанская А.В., Суслова А.В. Словарь русских личных имен. М., 2004. Станк. – 
Станкевіч Я. Беларуска-расійскі (Вялікалітоўска-рускі) слоўнік. Нью-Йорк, 1989. Прышч. – 
Прышчэпчык А.М. Мікратапанімія Стаўбцоўшчыны. Дыс. … канд. філал. навук. Мн., 1970. Тал-
стой – Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. М., 1969. ТС – Тураўскі слоўнік: 
У 5 т. Мн., 1982–1987. ТСБЛМ – Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурннай мовы /Пад. рэд. 
М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. Мн., 1999. цых. – цыхун А.П. Скарбы народнай мовы. Гродна, 1993. 
шат. – шатэрнік М.В. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. Мн., 1929. Юрч. – Юрчанка Г.Ф. Дыялектны 
слоўнік. Мн., 1966. Юрэв. – Юрэвіч У. Слова жывое, роднае, гаваркое. Мн., 1992.
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УМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ
б. – балота
бел. – беларускае
бер. – бераг
б-га – былога
в.– вёска
воз. – возера
д. – дарога
дэм. – дэмінутыў 
(памяншальна-ласкальная 
форма)
ж. – жаночы род
зар. – зараснік
к. – калодзеж
кан. – канава
кр. – крыніца
л. – лес
лг. – луг
літ. – літаратурнае
м. – мужчынскі род
м-ма – магчыма
мн. – множны лік
м-т. – мост
н. – ніякі род
на м.б.в. – на месцы былой 
в.
на м.б.п. – на месцы былога 
пасёлка
на м. б. х. – на месцы 
былога хутара
ніз. – нізіна
п. – поле

паг. – пагорак
пал. – паляна
паўсям. – паўсямесна
р. – рака
руч. – ручай
рэг. – рэгіянальнае
рэч. – рэчка
ст.-бел. – 
старажытнабеларускае
ст.-рус – старажытнарускае
с-г. – сельскагаспадарчыя
с-ць – сенажаць
саж. – сажалка
сц. – сцежка
узв. – узвышша
узг. – узгорак
ур. – урочышча
уч.бал.– участак балота
уч.бер. – участак берага
уч.д. – участак дарогі
уч. лг. – участак лугу
уч. р. – участак ракі
уч.с-ці. – участак сенажаці
ч.в. – частка в.
ч.л. – частка лесу
ч.п. – частка поля
ч.ур. – частка ўрочышча
Назвы раёнаў
Арш. – Аршанскі раён
Асіп. – Асіповіцкі раён

Бабр. – Бабруйскі раён
Барыс. – Барысаўскі раён
Бял. – Бялыніцкі раён
Бых. – Быхаўскі раён
Глуск. – Глускі раён
Гор. – Горацкі раён
Дрыб. – Дрыбінскі раён
Касц. – Касцюковіцкі раён
Кір. – Кіраўскі раён
Клім. – Клімавіцкі раён
Кліч. – Клічаўскі раён
Круп. – Крупскі раён
Крыч. – Крычаўскі раён
Красн. – Краснапольскі 
раён
Кругл. – Круглянскі раён
Маг. – Магілёўскі раён
Мін. – Мінскі раён
Мсц. – Мсціслаўскі раён
Раг. – Рагачоўскі раён
Слаўг. – Слаўгарадскі раён
Смал. – Смаленшчына
Смарг. – Смаргонскі раён
Сміл. – Смілавіцкі раён
Хоц. – Хоцімскі раён
Чав. – Чавускі раён
Чэр. – Чэрыкаўскі раён
шкл. – шклоўскі раён

БАБАКОВА ВОЗЕРА н., воз. (Дашкаўка Маг.) 
Сажалку выкапалі пры старшыні калгаса па 
прозвішчы Бабакоў. Гл. таксама ВОЗЕРА.
БАБЁР м., уч. р. (Троіца шкл.) Участак 
р. Бярозаўка з бабровай плацінай.
БАБІНА МОРА н., воз. (Харошкі Маг.) У возе-
ры даўней жанчыны мылі бялізну. Бел. рэг. мора 
‘вялікае вадасховішча з прэснай вадой’ (СБМГТ); 
ст.-бел. мора ‘вялікі вадаём з салёнай або прэснай 
вадой’ (ГСБМ).
БАБІН ЛОГ м., роў. (Немерка Дрыб.) Непадалёку 
ад ірва калісьці жыла пажылая жанчына. Гл. так-
сама ЛОГ.
БАБКОЎ ХУТАР м., п. (Кішчыцы Дрыб.) У межах 
поля ў мінулым быў хутар селяніна па прозвішчы 
Бабкоў. Гл. таксама ХУТАР.
БАБОЎКА н., лг. (Дубраўка Маг.) Раней на месцы 
лугу было поле, на якім сеялі боб.
БАБРАВІННЕ н., уч. р. (Загаранкі Кругл.); лг. 
(Запруддзе Кругл.) У межах аб’ектаў некалі 
вадзілася шмат баброў.
БАБРАВІцА ж., лг. (Дашкаўка Маг.). На лузе 
каля р. Дняпро калісьці вадзіліся бабры.
БАБРОВІК м., уч. р. (Александрыя шкл.) На 
гэтым участку ракі водзяцца бабры.
БАБРОЎшЧЫНА ж., ур. (Паграбішча Кругл.) 
Урочышча на месцы в. Баброўшчына.
БАБРЫ мн., уч. р. (Стараселле шкл.) На 
р. Бярозаўка знаходзіцца бабровая плаціна.
БАБРЭц м., с-ць. (Гарбавічы Чав.) На месцы заба-
лочанай сенажаці раней быў невялікі вадаём, дзе 
жылі бабры.
БАБЧЫНА БАЛОТА н., ніз. (Дуброва Бял.) 
Калісьці ў нізіне стаяла некалькі хат, у адной з іх 
жыла старэнькая бабуля, а астатнія пуставалі. Гл. 
таксама БАЛОТА.

БАБЫЛІН ЛОГ м., лг. (Бракава Маг.) Луг у лесе 
раней належаў старой бабыльцы. Бел. літ. бабыль 
‘беззямельны адзінокі селянін-бядняк’ (ТСБЛМ). 
Гл. таксама ЛОГ.
БАГАТЫРСКАЯ шАПКА ж., п. (Рабінавая 
Слабодка Чав.) Назва поля на ўзвышаным месцы 
ўзнікла ў выніку метафарычнага пераносу – 
паводле падабенства з шапкай багатыра.
БАГДАНАВА ВОЗЕРА н., воз. (Прылессе Чав.) 
Невялікае возера некалі было выкапана мужчынам 
Багданам. Гл. таксама ВОЗЕРА.
БАГДАНАЎ ДВОР м., п. (Кунцы Кругл.) На полі, 
зарослым кустамі, у даўнія часы была сядзіба 
селяніна Багдана. Бел. рэг. двор ‘месца перад жы-
лым домам і гаспадарчымі пабудовамі разам з 
пляцоўкай перад домам’ (БРС); ‘панская сядзіба, 
фальварак’ (БРС), (Ашм., Клім., Кам.) (СБМГТ); 
‘маёнтак, панскі двор’ (Ашм., Баран., Верхнядзв., 
Гродз., Зэльв., Кам., Смарг.) (СБМГТ). Слова двор 
было вядома ўжо ў Х ст. у значэнні ‘жыллё’, 
‘сядзіба’, ‘дом’, у ХІ-ХІІ – як ‘уладанне князя з 
маёмасцю і чэляддзю (княжы двор), у наступныя 
перыяды – пераважна як комплекс жыллёвых і га-
спадарчых пабудоў, сядзіба’ (Лемц. 2008)
БАГДАНАЎ МОСТ м., м-т. (Рыжкаўка Бых.) 
Назва маста цераз канаву лексічна звязана з 
антрапонімам – імем Багдан.
БАГДАНОЎСКІ САД м., сад. (Старая Вадва шкл.) 
Як сведчаць старажылы, сад раней належаў пану 
па прозвішчы Багданаў.
БАГДАНЫ мн., п. (Данькавічы шкл.) У межах 
поля раней быў хутар чалавека па імі Багдан.
БАГІНА /БАГІНЯ/ ж., л. (Чэрнеўка шкл.) Назва 
лесу суадносная з мясцовымі апелятывамі багна, 
багніна, багіна, багня ‘непраходнае, тваністае мес-
ца на балоце’, ‘гразкае балота’.
БАГІНЯ гл. БАГІНА.
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БАГНІцА ж., л. (Чэрнеўка шкл.) Лес знаходзіцца 
ў нізкім, забалочаным месцы.
БАГУНОЎКА ж., б. (Лазіцы Бял.) На балоце 
ў мінулым расло шмат багуну. Бел. рэг. багун 
‘зарасці, кусты багуну на балоце’ (БРС).
БАДЗЮЛЬКІН ВІР м., уч. р. (Марцянавічы Кругл.) 
Назва глыбокага ўчастка ракі лексічна звязана з 
прозвішчам селяніна – Бадзюлька, – сядзіба якога 
раней стаяла насупраць віру. Гл. таксама ВІР.
БАДЗЯКАЎшЧЫНА ж., п. (Праточнае Бых.) На 
полі расце шмат ба дзяку.
БАЕВА ПАДСОЧКА ж., л. (Холстава Бых.) У 
сасновым лесе рабочы па імі Бай некалі збіраў 
смалу-жывіцу. У рускіх і беларускіх гаворках 
імя-мянушка Бай мела значэнне ‘апавядальнік, 
казачнік, гаварун’. Бел. літ. падсочка ‘сасновы 
лес, у якім робіцца падсечванне дрэў на карані для 
збірання смалы-жывіцы’ (ТСБЛМ).
БАЗЫЛЁЎ ЛУЖОК м., уч.лг. (Пятровічы Чав.) На 
нізкім месцы сярод лугу некалі касіў траву селянін 
па імі Базыль. Гл. таксама АНДРЭЕЎ ЛУЖОК.
БАЙДАВА ГАРА ж., узг. (Гаі Маг.) Побач з узгор-
кам раней жыў селянін па мянушцы Байда. Гл. 
таксама ГАРА.
БАЙКАЎ м., л. (Дужаўка Чав.) У межах лесу раней 
быў маёнтак і раслі вялікія дубы. Назва, найбольш 
верагодна, адантрапанімічнага паходжання: ад 
прозвішча Байкаў, Байкоў.
БАЙКОВА КРЫНІцА ж., бер.р. (Ягораўка Чав.) 
На беразе р. Проня, побач з якім раней жыў чала-
век па прозвішчы Байкоў, цячэ крыніца. Назва 
крыніцы перанесена на ўвесь бераг. Гл. таксама 
КРЫНІцА.
БАКАНАВА (ПОЛЕ) н., п. (Дуброва Кругл.) У ме-
жах поля даўней была в. Баканава.
БАЛАБАНАВА ВОЗЕРА н., воз. (Грудзінаўка 
Бых.) Возера знаходзіцца непадалёк ад хаты 
селяніна па прозвішчы Балабанаў.
БАЛАБУЕВА ЗАЛЕГА ж., п. (Ракушава Кругл.) 
Поле на месцы былой сядзібы Е.Балабуева. 
Апелятыў залега вядомы ў гаворках у значэнні 
‘зямля, якую не аралі шмат гадоў; абложная зям-
ля; цаліна’. Бел. рэг. залега ‘аблога, лог, дзірван’ 
(Ветк.) (СБМГТ).
БАЛАГАН м., сад. (Дашкаўка Маг.) У садзе 
калісьці быў сарай, дзе захоўваліся яблыкі. Бел. 
рэг. балаган ‘будова для хавання бульбы’ (БРС), 
бел. літ. балаган ‘часовае лёгкае, звычайна з дошак, 
збудаванне для тэатральных, цыркавых паказаў, 
для гандлёвых патрэб, для жылля’ (ТСБЛМ).
БАЛАЛАЙКА ж., лг. (Антонаўка Чав.) Назва лугу 
ўзнікла ў выніку метафарычнага пераносу: сваёй 
формай ён нагадвае балалайку; п. (Саладоўня 
Кругл.) Поле знаходзіцца на м.б.п. Балалайка.
БАЛАТЫ мн., бер.р. (Камяніца Бял.) Назва зама-
цавана за нізкім, забало чаным берагам ракі, дзе 
дзве рачулкі зліваюцца ў адну раку. Гл. таксама 
БАЛОТА.
БАЛАХОННАЕ ВОЗЕРА н., воз. (Раманавічы 
Маг.) Невялікае возера было выкапана чалавекам 
па прозвішчы Балахонаў. Гл. таксама ВОЗЕРА.
БАЛАцЯНКІ мн., п. (шчацінка шкл.) Поле ў 
нізіне часта заліваецца вадой, і на ім утвараюцца 
балацянкі (Антонаўка Чав.) Бел. рэг. балацянка 
‘малое балотца’, ‘балоцістае месца’, забалочаная 
нізіна сярод поля або ў лесе’, ‘лужына’, ‘вадасцёка-
вая яма’ (Слаўг.) (БГН); ‘невялікі ўчастак сенакосу’ 
(Слаўг.) (СБМГТ).
БАЛКА ж., б. (Забалацце Чав.) Праз балота 
праходзіць дарога. Назва дарогі перанесена на ўсё 
балота. Бел. рэг. балка ‘гразкая яма на дарозе’, 
‘гразкая дарога’ (Рэч.) (БГН).
БАЛОННЕ н., п. (Кунцы Кругл.) У межах поля 
ў мінулым было балота.; б. (Лазаравічы Бых.) 

Дрыгвяністае балота.; лг. (Гарадзец шкл.) 
Забалочаны луг. Бел. рэг. балонне ‘заліўныя пры-
рэчныя сенажаці’ (Бых., Ветк., Віц.), ‘балота каля 
ракі’, ‘нізіна’ (Рэч., Чашн.) (БГН). У мясцовых 
гаворках таксама адзначана значэнне ‘луг, дзе ко-
сяць сена і пасвяць кароў’.
БАЛОННЯ н., уч.руч. (Лубяны Бял.) Выток ручая 
з возера. Гл. БАЛОННЕ.
БАЛОНЬ н., п. (Булыжыцы Маг.) Поле каля бало-
та.; лг. (цяцерына Кругл.) Прырэчны луг за вёскай, 
сенажаць. Гл. таксама БАЛОННЕ БАЛОННЯ.
БАЛОТА н., ніз. (Антонаўка Чав.) Нізіна каля 
балота.; лг. (Дашкаўка Маг.) Забалочаны луг. У 
рэгіёне апелятыў балота паўсямесна ўжываецца 
ў значэнні ‘нізінны ўчастак зямной паверхні, на-
сычаны вадой’, зафіксавана таксама значэнне 
‘выкапаная яма з вадой для хатніх жывёл’. Бел. 
рэг. балота ‘нізкае месца, якое парасло тоўстым 
слоем моху, журавінамі, дурніцамі, багуном і 
нізкарослымі дрэвамі; багна; дрыгва; балотная се-
нажаць’ (БРС); ‘лес, часцей забалочаны; векавая 
пушча; глухое месца’ (БГН).
БАЛОТА САВІцКІХ н., б. (Філатава Кругл.) Каля 
балота раней жыла сям’я Савіцкіх (адз. Савіцкі). 
Гл. таксама БАЛОТА.
БАЛОТНІКІ мн., мог. (шчацінка Кругл.) Могілкі 
знаходзяцца ў нізіне. Найбольш верагодна, на-
зва паходзіць ад калектыўнай назвы людзей, якія 
жылі на балоце. Балотнікамі называлі людзей, 
якія сяліліся на сухой мясцінцы на балоце або 
па суседстве з ім. Назва магла быць матывавана і 
прозвішчам Балотнік, адзначае яна. (Лемц. 2008)
БАЛОТНЯ ж., ч.в. (Ніканавічы Бых., цяцерына 
Кругл.) Частка вёскі прымыкае да балота. Гл. 
БАЛОТА. Параўн. бел. рэг. балатня ‘балоты, бага-
тая на балоты мясцовасць’ (Слаўг.) (СБМГТ).
БАЛОТцА н., л. (Сасноўка шкл.) Лес з воз-
ерам. Бел. рэг. балотца ‘невялікае балота’(БГН); 
‘невялікі вадаём, у якім летам вада не высыхае’ 
(ЛАБНГ); мачула (‘прыродная, зарослая травой і 
лазняком сажалка’, ‘балотная лужына’; ‘круглая 
старыца’) (СБМГТ).
БАЛОТцЫ мн., б. (Сідаравічы Маг.) Гл. БАЛОТцА.
БАЛОццЯ ж., лг. (Пруды шкл.) Назва вялікага 
лугу на беразе р. Дняпро з мноствам забалочаных 
мясцін на ім.
БАЛЬшАК м., д. (Уюн Бых.); л. (Славені шкл.) 
Назвы аб’ектаў лексічна суадносяцца з апеля-
тывам бальшак, вядомым у беларускіх гаворках 
у значэнні ‘вялікая грунтовая дарога, гасцінец’ 
(СБМГТ).
БАЛЬшАЯ ЗАТОКА ж., воз. (Праточнае Бых.) 
Возера ўтварылася з адгалінавання ракі, заліва. 
Бел. рэг. затока ‘затон, глыбокая частка ракі або 
возера, якая ўдалася ў сушу’ (БРС); ‘заліў ракі, ад 
якога праліў заўсёды амаль высыхае’ (БГН), ‘за-
кутак ад рэчкі са стаячай вадой, дзе растуць рагоз, 
асака’ (Віл., Гродз., Лід., Паст., Смарг.) (СБМГТ).
БАЛЬшАЯ РЖОЎКА ж., п. (Скляпава Кругл.) 
Назва вялікага поля суадносіцца з мясц. апеляты-
вам ржоўка ‘поле, на якім сеюць жыта’.
БАЛЬшАЯ шЧЫРЫцА /ВЯЛІКАЯ шЧЫРЫцА/ 
ж., л. (Чырвоны Бор Бял.) Назва вялікага лесу 
лексічна звязана з мясц. апелятывам шчырыца 
‘хваёвы лес уперамежку з арэшнікам і маліннікам’. 
Бел. рэг. шчыр, шчыры бор ‘бор’, ‘сасновы лес’ 
(СБМГТ). Параўн. МАЛАЯ шЧЫРЫцА.
БАЛЬшЫ ЛЕС м., л. (Перакладавічы Бых.) Назва 
вялікага сасновага лесу.
БАЛЬшЫ ЛОГ м., уч.п. (Лазаравічы Бых.) Вялікі 
ўчастак поля знаходзіцца ў нізіне. Гл. таксама 
ЛОГ.
БАМ м., д. (Ракушава Кругл.) Дарога паміж фер-
май і вёскай атрымала назву ў выніку метафарыч-
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нага пераносу: яна вельмі доўга будавалася, што і 
паслужыла асновай для параўнання яе з будоўляй 
веку.
БАНДЗІНА ЛАЗА ж., зар. (Запруддзе Кругл.) 
Зараснік лазы знаходзіцца на месцы былога ху-
тара. Азначальны кампанент назвы, найбольш 
верагодна, адантрапанімічнага паходжання: ад 
прозвішча Бандзін. Гл. таксама ЛАЗА.
БАНДЫКА м., л. (Селішча Маг.) У лесе жыў і 
працаваў ляснік па мянушцы Бандыка.
БАНЬКАЎшЧЫНА ж., ур. (Дубраўка Маг.) У 
межах урочышча даўней быў хутар чалавека па 
прозвішчы Банькоўскі.
БАНЬКОЎСКІ ЛЕС м., л. (Банькаўшчына Мсц.) 
Па сведчанні старажылаў, лес у мінулым належаў 
пану Банькоўскаму.
БАНЯ ж., бер.р. (Чырвоны Бор Бял.) На беразе 
ракі ў мінулым стаяла лазня.
БАРАБАшЫХА ж., пал. (Праточнае Бых.) На 
лясной паляне даўней касіў траву чалавек па 
прозвішчы Барабанаў.
БАРАВАЯ ДАРОГА ж., д. (Круча Кругл.) Дарога 
вядзе да бору. Гл. таксама БОР.
БАРАВАЯ ж., ур. (Новае Палессе Кругл.) 
Урочышча знаходзіцца ў бары – сасновым лесе. Гл. 
таксама БОР.
БАРАВОЕ БАЛОТА н., б. (Смагілаўка Кругл.) 
Балота знаходзіцца ў сасновым лесе. Гл. таксама 
БОР, БАЛОТА.
БАРАВІКОЎ РОЎ м., роў. (Мікалаеўка 1 Маг.) 
Даўней недалёка ад рова жыў чалавек па прозвішчы 
Баравікоў. Гл. таксама РОЎ.
БАРАВІКОЎ ХУТАР м., л. (Конанаўка Чав.) У лесе 
даўней быў хутар кулака Баравікова Іллі. Гл. так-
сама ХУТАР.
БАРАВІНА ж., л. (Бутрамееўка Бых.) Назва сас-
новага лесу лексічна суадносіцца з апелятывам 
баравіна, вядомым у беларускіх гаворках і на дас-
ледуемай тэрыторыі ў значэннях ‘чысты сасновы 
лес, бор’, ‘пясчанае, неўрадлівае месца, якое парас-
ло сасновым лесам’ (БГН), у мясц. гаворках тэрмін 
адзначаны таксама ў значэнні ‘мясціна ў бары, дзе 
расце шмат баравікоў’(Кір.) (АСМ).
БАРАВІшЧА н., б. (Прыгаўка шкл.) Балота 
знаходзіцца на месцы бору. Мясц. баравішча, ба-
рышча ‘месца, дзе быў бор’.
БАРАВОЕ БАЛОТА н., б. (Смагілаўка Кругл.) 
Балота знаходзіцца ў змешаным саснова-
бярозавым лесе. Гл. таксама БОР, БАЛОТА.
БАРАВУХА ж., л. (Стаі Кругл.) Сасновы лес.
БАРАВУшКА ж., д. (Ордаць шкл., Гародня Чав.) 
Дарога вядзе да бору. Гл. таксама БОР.
БАРАНАВА ГАРА ж., узг. (Камяніца Бял.) На 
ўзвышаным месцы, паводле вясковага падання, 
пахаваны пан па прозвішчы Баранаў. Гл. таксама 
ГАРА.
БАРАНАЎ ЛЕС м., л. (Халмы Чав.) У межах 
лесу ў мінулым знаходзілася сядзіба селяніна па 
прозвішчы Баранаў.
БАРАНАЎ ЛОГ м., лог. (Сарочына Бых.) Раней у 
лагу быў хутар чалавека па прозвішчы Баранаў. 
Гл. таксама ЛОГ.
БАРАНАЎ РОГ м., бер.р. (цяцерына Кругл.) Бераг 
ракі атрымаў назву ў выніку метафарычнага пера-
носу паводле канфігурацыі: ён падобны на рог бара-
на. Гл. таксама РОГ.
БАРАНАЎКА ж., ур. (Гавяды шкл.) Лясное 
ўрочышча па форме нагадвае бараноў рог.
БАРАННІ ЛОГ м., ніз. (Малінаўка Бял.) У нізіне 
знаходзіцца могільнік загінуўшых ад хвароб жы-
вёл. Гл. таксама ЛОГ.
БАРАНЧЫК м., д. (Кулешава шкл.) Дарога на 
полі па форме падобная на абаранак.

БАРАНЫ мн., лг. (Смагілаўка Кругл.) Назва лугу, 
найбольш верагодна, адантрапанімічнага паход-
жання: ад прозвішча Баран, Баранаў.
БАРАНЬ ж., л. (Усохі Бых.) Лексічнай асно-
вай назвы лесу, найбольш верагодна, з’яўляецца 
гідронім. У межах Магілёўскай вобласці ёсць 
р. Баран – л. пр. р. Домса (бас. Дняпра). Назву 
г.Барань В.Лемцюгова таксама адносіць да 
адгідранімічнай (Лемцюгова 2008).
БАРАшКОЎ РОГ м., п. (Машчаніца Бял.) 
Поле некалі апрацоўваў чалавек па прозвішчы 
Барашкоў. Гл. таксама РОГ.
БАРДАВАЯ ж., воз. (Сідаравічы Маг.) Назва 
невялікага возера звязана з існаваннем на ім броду. 
Гл. БРОД.
БАРДЗІЛОЎСКАЕ БАЛОТА н., б. (Бардзілы 
Чав.) Балота знаходзіцца ў лесе непадалёк ад в. 
Бардзілы. Гл. таксама БАЛОТА.
БАРДЗІЛОЎСКАЯ ЛУЧКА ж., лг. (Антонаўка Чав.) 
Луг у мінулым быў уласнасцю С.Бардзілоўскага. 
Гл. таксама ЛУЧКА.
БАРДЗІЛОЎСКІ ЛЕС м., л. (Антонаўка Чав.) У ме-
жах лесу даўней быў хутар С.Бардзілоўскага.
БАРДЗІЛОЎшЧЫНА ж., ур. (Алюты шкл.) Як 
сведчаць старажылы, даўней ва ўрочышчы жыў 
пан па прозвішчы Бардзілоў.
БАРДЗІНІцКІ ЛЕС м., л. (Вялікія Бардзінічы 
Чав.) Лес знаходзіцца каля в. Вялікія Бардзінічы.
БАРДЗІЧЫ мн., л. (Еськаўка Дрыб.) Назва сасно-
вага лесу, найбольш верагодна, адантрапанімічнага 
паходжання – ад прозвішча Бардзіч.
БАРКІ мн., л. (Праточнае Бых.) Вялікі, пераважна 
сасновы лес.; л. (Саннікі Кругл.) Малады сасновы 
лес. Гл. БАРОК.
БАРОК м., л. (Галынец Маг.) Каля лесу раней жыў 
кулак па мянушцы Барок.; л. (Кішчыцы Дрыб.) 
Невялікі бор; л. (Верхняя Тошчыца Бых.) У межах 
лесу раней была вёска з такой назвай. У мясц. га-
ворках тэрмін барок вядомы ў значэннях ‘змеша-
ны лес, пераважна сасновы’,‘невялікі бор’ (Глуск., 
Мсц.) (АСМ); ‘малады бор’ (Асіп.) (СММ); ‘могілкі’ 
(Бых., Слаўг.). Бел. рэг. барок ‘невялікі хваёвы бор’ 
(Маг., Раг., Слаўг.) (МАС, БГН), ‘астравок лесу ся-
род поля’ (Віл.) (СБНГТ).
БАРОЎКА ж., паша. (Дуброва Кругл.) Паша 
знаходзіцца на месцы бору. Апелятыў бароўка 
вядомы ў гаворках Магілёўшчыны ў значэннях 
‘пясчаная глеба, дзе рос бор’ (Слаўг.), ‘месца, дзе 
растуць чарніцы’ (Слаўг.) (БГН). Гл. БОР.
БАРСУКІ мн., п. (Прыбар Бял., л. Конанаўка Чав., 
б. Філатава Кругл.) Па сведчанні інфарматараў, у 
межах аб’ектаў вадзіліся барсукі.
БАРСУКОВА ДВОРЫшЧА. н., п. (Антонаўка 
Чав.) У межах поля даўней была сядзіба Барсукова 
Яўхіма. Гл. таксама ДВОРЫшЧА.
БАРшЧОЎ м., л. (Асман-Касаева Бял.) Да вайны 
быў п. Баршчоў.
БАРшЧОЎСКАЕ ПОЛЕ н., п. (Чырвоны Бор Бял.) 
Поле апрацоўвалі ў мінулым гаспадары Баршчовы 
(адз. Баршчоў).
БАРшЧОЎСКІЯ ХУТАРЫ мн., ур. (Чырвоны Бор 
Бял.) Ва ўрочышчы некалі знаходзіліся чатыры 
хутары сям’і Баршчовых. Гл. таксама ХУТАР.
БАРЫНА МАЛАЯ ж., л. (Альхоўка Чав.) Невялікі 
бор. Гл. таксама БОР.
БАРЫСАВА ГАРА ж., узг. (Смаліца Бых.) Каля 
ўзгорка калісьці стаяла хата Змітроўскага Барыса. 
Гл. таксама ГАРА.
БАРЫСАЎ ЛОГ м., с-ць. (Зарэсце Маг.) Назва 
сенажаці лексічна суадносная з імем Барыс. Гл. 
таксама ЛОГ.
БАРЫСКАЎСКІ шЛЯХ м., д. (Барыскавічы шкл.) 
Дарога вядзе да в. Барыскавічы. Гл. таксама 
шЛЯХ.
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БАРЫСЬКАЎ ЛЕС м., л. (Займішча шкл.) 
Невялікі лес раней належаў мясцоваму жыхару 
Барыську (дэм. ад Барыс).
БАРЫшЧА н., лг. (Дубраўка шкл.) Луг 
знаходзіцца на месцы бору. Гл. таксама 
БАРАВІшЧА.
БАСЕНСКІ ЛУГ м., лг. (Чавусы) Луг каля р. Бася. 
Гл. таксама ЛУГ.
БАТРАцКАЕ н., п. (Іванавічы Маг.) Поле з пясча-
най глебай ў даўніну належала батракам.
БАТРАцКІЯ ПАЛІ мн., п. (Данькавічы шкл.) 
Некалькі палёў даўней належалі батракам.
БАТУРАВЫ ЗЕМЛІ мн., л. (Сісенева шкл.) Лес у 
даўнія часы належаў пану Батуру. Бел. рэг. зямля 
‘урадлівая ворная зямля; сядзіба’ (Гарадз., Слаўг.) 
(СБМГТ). Ст.-бел. зямля ‘пэўная тэрыторыя з 
гаспадарчымі ўгоддзямі, зямельнае ўладанне; 
поле’ (СБМГТ).
БАТУРЫНА БАЛОТА н., б. (Заходы шкл.) 
Балота знаходзіцца непадалёк ад хаты селяніна па 
прозвішчы Батура. Гл. таксама БАЛОТА.
БАХАНЬ ж., б. (Гладкова Чав.) Назва бало-
та лексічна звязана з мясц. апелятывам бахань 
‘балоцістая, непраходная мясціна’.
БАХАНЬСКАЕ БАЛОТА н., б. (Хачынка Бых.) 
Балота знаходзіцца ў наваколлі в. Бахань. Гл. 
таксама БАЛОТА.
БАХАцКАЯ СцЯЖЫНКА ж., сц. (Смолка 
Чав.) Сцежка вядзе да аўто буснага прыпынку ад  
в. Бахацец.
БАЧКОЎшЧЫНА ж., ур. (Хачынка Бых.) 
Урочышча даўней належала пану Бачкову.
БАЧЭЙКА ж., уч. р. (Падгор’е Бых.) Назва замаца-
вана за ўчасткам ракі з плёсам. Бел. рэг. бачажына 
‘азярцо сярод грудка’ (Стол.) (СБМГТ). Параўн. 
рус. дыял. бочаг ‘яма на дне ракі, балота, возера, 
вір’ (СлРЯ).
БАшАНКОВА ДАРОГА ж., д. (Кішчыцы Дрыб.) 
Дарога ў лесе была выцераблена селянінам па 
прозвішчы Башанкоў.
БАшАРЫМАВА ДВОРЫшЧА н., п. (Бутрамееўка 
Бых.) Поле знаходзіцца на месцы былой сядзібы 
селяніна па прозвішчы Башарымаў. Гл. таксама 
ДВОРЫшЧА.
БАшКІРАЎКА ж., ур. (Башкіраўка шкл.) Лясное 
ўрочышча знаходзіцца каля в. Башкіраўка.
БАшКОЎ м., лг. (Смаліца Бых.) Назву вялікага 
лугу звязваюць з існаваннем тут у далёкім мінулым 
маёнтка пана Башкова.
БАЯВАЯ КАНАВА ж., п. (Чорны Бор Бых.) Па 
полю даўней працякала рэчка з такой назвай. 
Назва былой ракі перанесена на поле.
БАЯРСКАЕ БАЛОТА н., б. (Ракушава Кругл.) 
Паводле мясцовага падання, у балоце некалі 
загінуў багаты чалавек. У межах ВКЛ у ХІІІ–ХVІ 
ст. баярамі называлася асноўная маса феадалаў і 
ваенна-служылых людзей. У ХVІ ст. частка з іх 
адносілася да шляхты, а з ХVІІІ ст. многія з баяр 
ужо былі звычайнымі служылымі сялянамі, якія 
залежалі ад сваіх гаспадароў, а паступова і наогул 
перайшлі ў разрад звычайных сялян (Лемц. 2008). 
Гл. таксама БАЛОТА.
БЕГУНОВА н., л. (шапялевічы Кругл.) У гэты 
лес часта ходзяць (бегаюць) у грыбы. Магчымама 
адантрапанімічнае паходжанне назвы: ад 
прозвішча Бегуноў.
БЕКАСАЎ БРОД м., уч. р. (Кіркоры Чав.) Некалі 
паблізу ўчастка ракі з бродам на р. Бася жыў чала-
век па мянушцы Бекас. Гл. таксама БРОД.
БЕЛАБАРОДКА ж., п. (Замышкі Кругл.) Паводле 
падання, на гэтым полі раней часта з’яўляўся 
прывід з белай барадой.
БЕЛАБОКАВА н., п. (Забалоцце Бял.) У межах 
поля даўней быў хутар. Назва, найбольш верагод-

на, паходзіць ад прозвішча гаспадара гэтага хутара 
— Балабокаў.
БЕЛАНОВІЧАВЫ ЗЕМЛІ мн., п. (Каменка шкл.) 
Некалькі палёў раней былі ўласнасцю пана 
Белановіча. Гл. таксама БАТУРАВЫ ЗЕМЛІ.
БЕЛАЯ ГАРА ж., бер.р. (цяцерына Кругл.) 
Назва высокага берага ракі з белым пяском.; паг. 
(Еўдакімавічы шкл.) Пагорак у мінулым быў мес-
цам здабычы белай гліны. Гл. таксама ГАРА.
БЕЛАЯ ЛУЖА ж., п. (шапялевічы Кругл.) У ме-
жах поля з белай (пясчанай) зямлёй ёсць крыніца. 
Гл. таксама ЛУЖА.
БЕЛІВІцА ж., п. (Чавусы). Поле знаходзіцца на 
месцы б.х. Белівіца.
БЕЛІВІцКІ РОЎ м., роў. (Чавусы). Роў знаходзіцца 
каля б.х. Белівіца. Гл. таксама РОЎ.
БЕЛІцА ж., б. (Падгор’е Бых.) Назва невялікага 
імховага балота лексічна суадносіцца з мясц. апе-
лятывам беліца ‘верхавое балота, пакрытае белым 
мохам’.
БЕЛЫ БЕРАГ м., бер. р. (Кунцы Кругл.) Назва 
берага р. Друць з белым пяском. Гл. таксама 
АБРЫВІСТЫ БЕРАГ.
БЕЛЫ ЛОГ м., п. (шклоў) Поле з перавагай 
гліністай глебы белага колеру знаходзіцца ў нізіне. 
Гл. таксама ЛОГ.
БЕЛЫ МОСТ м., м-т. (Семукачы Маг.) Мост цераз 
раку зроблены з бярозы.
БЕЛЫЯ ГОРЫ мн., уч. р. (цяцерына Кругл.) 
Участак ракі каля берага з назвай БЕЛАЯ ГАРА. 
Гл. таксама ГАРА, ГОРЫ.
БЕЛЫЯ КАР’ЕРЫ мн., воз. (Вялікая Бароўка Маг.) 
Некалькі азёр утварылася на месцы распрацовак 
белай гліны. Гл. таксама КАР’ЕР, КАР’ЕРЫ.
БЕЛЫЯ ПЯСКІ мн., уч. бер. (Вялікія Бардзінічы 
Чав.) Участак берага рэчкі з белым пяском.
БЕЛЬСКІ ЛЕС м., л. (Займішча шкл.) Па сведчанні 
старажылаў, лес належаў чалавеку па прозвішчы 
Бельскі.
БЕЛЯЁЎСКАЯ КАцВІНА ж., п. (Антонаўка Чав.) 
Поле з лагчынай належала хутаранцу Беляёву 
Мільяну. Гл. таксама КАцЬВІНА.
БЕРАЖКІ мн., ч. л. (Пуцькі Чав.) Ускраек лесу 
знаходзіцца на высокім беразе р. Проня.
БЕРАЗЬ м., бер. (Гавяды шкл.) Бераг возера.
БЕРАСТОЎшЧЫНА ж., л. (Уланава шкл.) У лесе 
ў мінулым было памесце паноў Берастоўскіх.
БІНДЭЛЕВА ГАРА ж., узг. (Асман-Касаева Бял.) 
На ўзгорку ў мінулым жыў чалавек па прозвішчы 
Біндэль. Гл. таксама ГАРА.
БІРУКОВА БАЛОТА н., п. (Ніканавічы Бых.) На 
месцы поля раней было балота, якое знаходзілася 
за хатай чалавека па прозвішчы Бірук. Гл. таксама 
БАЛОТА.
БІРУКОЎ ХУТАР м., п. (Плешчыцы шкл.) У ме-
жах поля некалі стаяў хутар чалавека па прозвішчы 
Бірук. Гл. таксама ХУТАР.
БЛАКІТНЫЯ ТРАВЫ мн., лг. (Стайкі Маг.) Луг 
атрымаў назву па колеры кветак – званочкаў, што 
тут растуць.
БЛІЖНІ ГРАЗІВЕц м., б. (Хамічы Бых.) Назва 
балоцістай мясцовасці са стаячай вадой, дзе лужы 
ніколі не прасыхаюць. Гл. таксама ГРАЗІВЕц. 
Параўн. ДАЛЬНІ ГРАЗІВЕц.
БЛІЗНЯТЫ мн., воз. (Міхайлава шкл.) Два вельмі 
падобныя возеры знаходзяцца побач.
БЛІНКОЎ БЯРЭЗНІК м., л. (Антонаўка Чав.) 
Невялікі бярозавы лясок знаходзіцца побач з два-
ром Блінка Пятра. Гл. таксама БЯРЭЗНІК.
БЛУДНІцА ж., л. (Ордаць шкл.) Тут у лесе часта 
блудзяць грыбнікі. Бел. літ. блудзіць ‘страціўшы 
арыенціроўку, блукаць па лесе, у незнаёмым мес-
цы ў пошуках правільнага выйсця’ (ТСБЛМ).
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БЛЮДцЫ мн., п. (Малае Заполле Дрыб.) У межах 
поля ёсць западзіны – блюдцы.
БОБРЫКАВА ЛЯДА н., пал. (Мокрае Бых.) На 
невялікай палянцы ў лесе некалі селянін па мя-
нушцы Бобрык сеяў жыта. Гл. таксама ЛЯДА.
БОБРЫНКА ж., уч. р. (Дабужа Бых.) На гэтым 
ўчастку ракі даўней вадзілася шмат баброў.
БОГАВА ГАРА ж., узг. (Вольніца Бял.) Узгоркі з 
такой назвай адносяць да паганскіх свяцілішчаў 
(БМ). Гл. таксама ГАРА.
БОКАТАЎСКІ БЯРЭЗНІК м., л. (Бокатаўка 
Маг.) Бярозавы лес знаходзіцца непадалёк ад в. 
Бокатаўка. Гл. таксама БЯРЭЗНІК.
БОЛБАТАВА КРЫНІцА ж., кр. (Заходы шкл.) 
Крыніца знаходзіцца на хутары чалавека па мя-
нушцы Болбат. Гл. таксама КРЫНІцА.
БОМБА ж., воз. (Ліпец Маг.) Возера на мес-
цы варонкі, утворанай бомбай у гады Вялікай 
Айчыннай вайны.
БОНДАРАВА ГАРА ж., узг. (цяцерына Кругл.) 
Каля гліністага ўзгорка раней жыў бондар. Гл. так-
сама ГАРА.
БОР м., л. (Мехава Кругл., Вугольшчына, 
Масцішча Бял.) У аснове назваў апелятыў бор, 
які ў мясцовых гаворках пераважна мае значэнні 
‘стары лес’, ‘лес змешанага тыпу: елка і хвоя, хвоя 
і бяроза’, ‘яловы лес’, ‘сасновы лес на сухіх, пяс-
чаных глебах’. Бел. рэг. бор ‘высокае месца ў лесе, 
узвышша; сухая глеба; баравое поле’ (ТС); ‘баравое 
поле з пясчанай неўрадлівай глебай’ (ТС); ‘вялікі 
векавы хваёвы лес на высокім месцы, які ўнізе па-
рос мохам (СБМГТ); ‘хваёвы лес, у якім зрэдку тра-
пляецца елка’, ‘чысты, добры хвойнік на высокім 
месцы, дзе растуць баравікі’(СБМГТ); ‘хваёвы лес 
з прымессю дубу’ (Калінк.) (Ів.); ‘лес адной пароды’ 
(Калінк.) (Ів.).
БОРАХАВА н., л. (Бутрамееўка Бых.) 
Паходжанне назвы лесу, найбольш верагодна, 
адантрапанімічнае: ад прозвішчаў Борах, Борахаў.
БОРУХАВА БАЛОТА н., б. (Губіна Дрыб.) Назву 
багністага, з вокнамі, балота, звязваюць з падзеяй: на 
ім у пач. ХХ ст. загінуў перакупшчык Борух. Гл. так-
сама БАЛОТА.
БОРКІ мн., л. (Косцінка Маг.) Назва невялікага 
лесу. Гл. таксама БАРОК, БАРКІ.
БОЎКІНСКІ ЛЕС м., л. (Боўкі Бых.) Лясны масіў 
знаходзіцца ў наваколлі в. Боўкі.
БОЎСІцКІ ЛЕС м., л. (Боўсевічы Кругл.) Вялікі лес 
знаходзіцца непадалёку ад в. Боўсевічы.
БОцІК м., лг. (Дубраўна – 2 шкл.) Назва лугу ў 
сутоку ручая Ворля і р. Арціслаўка, найбольш ве-
рагодна, звязана з назвай расліны боцікі ‘невялікая 
расліна з цёмна-сінімі кветачкамі ў пазухах 
верхніх спалучэнняў лісця’.
БРАДОК м., м. (Зацішша Маг.); уч. р. (Банькі 
Кругл.) Назва лексічна суадносная з апелятывам 
брадок, вядомым у бел. і мясц. гаворках у значэн-
нях ‘невялікі і неглыбокі брод’ (Слаўг.), ‘невялікая 
ўпадзіна з вадой, якая знаходзіцца недалёка ад 
вытокаў ручая’ (Слаўг.) (БГН); ‘неглыбокі ручай, 
крыніца’ (Мсц., Бых., Чэрык.) (СММ). Гл. таксама 
БРОД.
БРАДОЎСКАЯ СцЕЖКА ж., сц. (Брады Чав.) 
Сцежка вядзе да в. Брады.
БРАДЫ мн., куп. (Лудчыцы Бых.); б. (Бушкава, 
Косцінка Маг, Лудчыцы Бых.) Гл. БРОД.
БРАКАЎшЧЫНА ж., л. (Бракава Маг.) Лес 
знаходзіцца каля в. Бракава.
БРАМА ж., лг. (Загаранкі Кругл.); п. (Літоўск 
Кругл.) Назвы лексічна звязаны з аппелятывам 
брама ‘шчыльныя, на дзве палавіны, крытыя звер-
ху вароты, якія закрываюць галоўны ўваход на 
тэрыторыю горада, завода, двара і інш.’ (ТСБЛМ).
БРАНЬКАЎ гл. БРЭНЬКАЎ.

БРАТКІ мн., с-ць. (Дразды Кругл.) Сенажаць у 
мінулым належала двум братам, якія жылі побач.
БРАЎКІ мн., ч. л. (Ніканавічы Бых.) Ускраек лесу 
з мноствам зарослых яроў. Гл. БРОЎКА.
БРАЎНІЧЫ м., лг. (Чырвоны Бор Бял.) Лужок 
паміж палямі: на броўцы. Гл. БРОЎКА.
БРАцКАЕ н., л. (шчокатава Дрыб.). Брацкія 
могілкі (мясц. кладбішча) каля лесу. Назва могілак 
перанесена на ўвесь лес.
БРАцЬКАВІЧЫ мн., ч.в. (Елькаўшчына Кругл.) У 
гэтай частцы в. раней жылі багатыя браты.
БРОВАРшЧЫНА ж., п. (Праточнае Бых.) На 
месцы поля калісьці быў бровар. Бел. літ. бровар 
‘вінакурны завод’ (ТСБЛМ).
БРОД м., уч. р. (Кішчыцы Дрыб., Славені шкл., 
Няраж, Баркалабава Бых.) Назвы плыткіх 
участкаў рэк звязаны з апелятывам брод ‘неглыбо-
кае месца на рацэ, дзе пераганяюць кароў, коней’. 
У мясц. гаворках засведчаны таксама значэнні 
тэрміна брод ‘неглыбокі ручай’, ‘нізкае, забалоча-
нае месца’.
БРОЎКА ж., сц. (Васілевічы Маг.) Вузенькая сця-
жынка паміж двума палямі. У мясц. гаворках 
апелятыў броўка засведчаны таксама ў значэннях 
‘дзярновая мяжа паміж участкамі поля’, ‘дзярно-
вы край канавы, поля, лесу, дарогі, берага ракі’, 
‘невялікі агрэх сярод поля; зарослы яр’.
БРУЁЎКА ж., бер. р. (Філатава Кругл.) Назва бе-
рага ракі, дзе бруяць крыніцы. Бел. рэг. бруёк 
‘хвалістасць, дробнае хваляванне вады зверху возе-
ра; рабізна, волначка’ (СПЗБ)
БРУС м., ч.л. (Самулкі Чав.) Назва часткі лесу, дзе 
растуць дрэвы, якія выкарыстоўваюць для будоўлі, 
лексічна звязана з апелятывам брус ‘бервяно, 
апілаванае або ачасанае з чатырох бакоў’ (ТСБЛМ).
БРУСНІЧНІК м., ч.л. (Забалоцце Бял.) У аснове 
назвы часткі лесу – апелятыў бруснічнік ‘зараснік 
кустовай расліны, на якой растуць брусніцы’ 
(ТСБЛМ).
БРУСОЎСКІ ЛУГ м., лг. (Брус шкл.) Луг каля 
в. Брус. Гл. таксама ЛУГ.
БРЫГАДА ж., узв. (Данькавічы шкл.) На 
ўзвышаным месцы каля вёскі калісьці знаходзілася 
першая калгасная брыгада.
БРЫЛЁЎСКІ ЛЕС м., л. (Брылі Маг.) Лес прымы-
кае да в. Брылі.
БРЫНКАЎ ЛЕС м., л. (Стараселле шкл.) У лесе 
калісьці працаваў ляснік па мянушцы Брынка.
БРЭНЬКАЎ /БРАНЬКАЎ/ м., л. (Сныткі Бял.) Лес 
знаходзіцца на месцы былой аднайменнай вёскі.
БУБАЎ ХУТАР м., п. (Буда Бял.) У межах поля 
раней быў хутар чалавека па мянушцы Буба. Гл. 
таксама ХУТАР.
БУБЕН м., с-ць. (Пятровічы Чав.) Назва сенажаці 
паміж двума рэчышчамі лексічна звязана з апеля-
тывам бубен ‘месца ўзвышанае і беднае травастоем’ 
(Нясв., Слаўг.); ‘голае, без травы, выбітае жывё-
лай месца; страўленая жывёлай і птушкай паша’ 
(Цэнтр Беларусі) (СБМГТ).
БУБЕНЕц м., узв. (Бардзінічы Чав.) Узвышанае 
месца на лузе, дзе растуць дрэвы. Гл. таксама 
БУБЕН.
БУГАНЬКОВА н., воз. (Радамля Чав.) Каля 
невялікага возера, некалі жыў пан па прозвішчы 
Буганькоў.
БУГЛАЕВА н., п. (Зарэчча Чав.) Назву поля звяз-
ваюць з тым, што, нібыта, раней тут жыў пан па 
прозвішчы Буглай.
БУГЛАКОЎ ВІР м., уч. р. (Брылі Маг.) На баразе 
рэчкі насупраць віру раней быў хутар чалавека па 
мянушцы Буглак. Гл. таксама ВІР.
БУГОР м., узв. (Ахімкавічы-1 Кругл.) Назва 
лексічна звязана з апелятывам бугор, вядомым у 
гаворках і на даследаванай тэрыторыі ў значэннях 
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‘узгорак, пагорак, невялікая гара; узвышанасць, 
высокае месца’ (БГН).
БУГРЫ мн., п. (Чорны Бор Бых.); л. (Адаменка 
Бых.). Гл. БУГОР.
БУДА ж., д. (Каменка шкл.) Назва лясной дарогі 
лексічна звязана з апелятывам буда ‘будынак 
у лесе’, ‘паташны завод’, ‘смалакурны завод’. 
І. Яшкін адзначае, што ў актах (1529) лексема буда 
мае значэнні ‘новая сяліба, населены пункт у лесе, 
жыхары якога займаюцца вырабам дзёгцю, пата-
шу, адашу, салетры, клёпкі’ (Бых., Леп., Слаўг., 
Смален.)’; бел. рэг. буда ‘збудаванне, жыллё, буды-
нак, хата’ (Слаўг.) (БГН).
БУДАНЫ мн., л. (Чачэвічы Бых.) У дуброве сярод 
балот падчас вайны людзі рабілі зямлянкі і хаваліся 
ад немцаў. Бел. літ. будан ‘шалаш з галін або сало-
мы для часовага жылля’, ‘зямлянка’ (ТСБЛМ).
БУДЗІцА ж., л. (Літоўск Кругл.) У лесе даўней 
стаялі буды. Гл. БУДА.
БУДЗІшЧА н., л. (Сякерка, Свяцілавічы, Забавы 
Бял., Літоўск Кругл.) Назвы аб’ектаў узыходзяць 
да апелятыва будзішча ‘месца, дзе стаяла буда’. 
Бел. рэг. будзішча ‘месца, занятае дваровымі, звы-
чайна вялікімі будынкамі’ (Слаўг.) (СБМГТ). Гл. 
таксама БУДА, БУДЗІцА.
БУДЗЯНКА ж., п. (Прылессе Чав.) Працякае р. 
Будзянка.
БУДЗЯНСКІ ЛУГ м., лг. (Будзіна Чав.) Луг 
знаходзіцца непадалёку ад в. Будзіна.
БУДКІ мн., саж. (Навумкі Кругл.) Невялікія 
сажалкі, дзе мачылі лён і каноплі; ур. (Камяніца 
Бял.) У межах аб’ектаў, найбольш верагодна, у 
мінулым былі пабудовы гаспадарчага прызначэн-
ня – будкі.
БУДКОВА БАЛОТА н., б. (Вільчыцы Маг.) Каля 
балота даўней жылі тры сям’і Будковых (адз. 
Будкоў). Гл. таксама БАЛОТА.
БУДЛЯНКА ж., рэч. (Буда Маг.) Невялікая рэчка 
цячэ каля в. Буда.
БУДЛЯНСКАЕ БАЛОТА н., б. (Малы Асавец Маг.) 
Балота ў лесе знаходзіцца недалёка ад в. Буда. Гл. 
таксама БАЛОТА.
БУДЛЯНСКІ ЛЕС м., л. (Буда Маг.) Лес знаходзіцца 
каля в. Буда.
БУДЛЯНСКІЯ КУСТЫ мн., зар. (Буда Маг.) 
Кустоўе каля в. Буда. Гл. таксама АГЕНЬКАВЫ 
КУСТЫ.
БУДНЫ РОГ м., узг. (Баркалабава Бых.) 
Узвышанае месца знаходзіцца ў луцэ р. Дняпро. 
Апелятыў будны вядомы ў беларускіх гаворках у 
значэнні ‘высокі, адкрыты з усіх бакоў’. Бел. рэг. 
будымер ‘высокае, адкрытае для вятроў месца’ 
(Стол.) (БГН). Параўн. руск. дыял. буйдан ‘вы-
сокае адкрытае месца’, ‘высокае гарыстае месца’ 
(Мурз.). Гл. таксама РОГ.
БУДЫ мн., с-ць. (Супанічы Маг.) Гл. БУДА.
БУЙНОЎСКІ мн., л. (Малая Машчаніца Бял.) 
Назва вялікага густога лесу, найбольш верагодна, 
звязана з антрапонімам – прозвішчам Буйноў.
БУК м., уч. р. (Еўдакімавічы шкл.); саж. (Таўкачы 
Дрыб.) Назва ўчастка ракі і сажалкі суадносная 
з апелятывам бук ‘шырокае і глыбокае месца на 
рацэ’, ‘яма’ (У нас у буку малец гадоў шаснаццаць 
у прошлым гаду ўтапіўся (МАС). Бел. рэг. бук 
‘месца, куды падае вада з млыновага кола, ад чаго 
дно вадаспаду робіцца глыбокім’ (Слаўг.) (СБМГТ); 
‘яма ў рацэ, возеры, самае глыбокае месца’ (Барыс., 
Круп., Рэч., Чашн.) (СБМГТ).
БУКАЎКА ж., паша (Скоклева Чав.) Гл. БУКІ.
БУКАцІКАВА ДАРОГА ж., д. (Ордаць шкл.) 
Лясная дарога праходзіла каля сядзібы сям’і 
Букацікавых (адз. Букацікаў).

БУКАцІКАЎ ХУТАР м., ур. (Ордаць шкл.) У ме-
жах ляснога ўрочышча даўней быў хутар сям’і 
Букацікавых (адз. Букацікаў). Гл. таксама ХУТАР.
БУКАЧОВА ВОЗЕРА н., воз. (шчэгліца Маг.) 
Невялікае возера знаходзіцца каля хаты селяніна 
па прозвішчы Букачоў. Гл. таксама ВОЗЕРА.
БУКІ мн., лг. (Ордаць шкл.) Назву лугу звязваюць 
з тым, што на ім раней расло дрэва бук.
БУКОЎшЧЫНА Гл. БЫКОЎшЧЫНА.
БУЛАТЫ мн., паг. (Масцішча Бял.) На пагорку 
даўней быў хутар з аднайменней назвай. Назва ху-
тара ад імя Булат.
БУЛАЧКІНА БАЛОТА н., б. (Алешкавічы Бял.) 
Побач з балотам у мінулым жыў хутаранец па 
прозвішчы Булачкін. Гл. таксама БАЛОТА.
БУЛІМІХА ж., л. (Карасі шкл.) У лесе некалі была 
сядзіба жанчыны па мянушцы Буліміха.
БУЛЫЖАНСК м., л. (Булыжыцы Маг.) Лес 
знаходзіцца каля в. Булыжыцы.
БУЛЫЖАНСКАЯ ДАРОГА ж., д. (Булыжыцы 
Маг.) Дарога вядзе да в. Булыжыцы.
БУРАКОЎКА ж., ч. в. (Ніканавічы Бых) У гэтай 
частцы в. даўней было поле, на якім сеялі буракі.
БУРАЛОМАВА н., лг. (Рыжкаўка Бых.) У межах 
лугу калісьці жылі гаспадары Бураломавы (адз. 
Бураломаў).
БУРГАН /ВАРГАН/ м., б. (Марцянавічы Кругл.) 
Назва лексічна звязана з апелятывамі бурган, вар-
ган ‘качкарыстае месца на балоце’. Параўн. бурган 
‘узгорак, курган’ (Нас.), бургун ‘курган, узгорак; 
купіна, грудок’ (Юрч.), вурган ‘груд, горб, курган, 
узлобак’(СБМГТ).
БУРДОЎшЧЫНА ж., л. (Сасноўка шкл.) Па 
сведчанні старажылаў, лес раней належаў пану па 
прозвішчы Бурда.
БУРЛІВАЕ БАЛОТА н., б. (Праточнае Бых.) У ве-
транае надвор’е вада ў балоце віруе каля берагоў. 
Гл. таксама БАЛОТА.
БУРЛЫшКА ж., уч. р. (Петухоўка Чав.) У гэтым 
месцы на рэчцы віруе вада. Мясц. бурлышка ‘мес-
ца ў ручаі, дзе бурліць, пераліваецца вада’ (Шкл.) 
(МАС).
БУРшЧЫНА ж., п. (Кулешава шкл.) Поле, па 
сведчанні старажылаў, даўней было ўласнасцю 
пана па прозвішчы Бурскі.
БУРЫНСКАЯ ж., с-ць. (Чачэвічы Бых.) Сенажаць 
некалі належала сям’і Бурынскіх (адз. Бурынскі).
БУСЛАКОВА БАЛОТА н., б. (Савелінкі шкл.) 
Каля балота ў мінулым жыў чалавек па прозвішчы 
Буслак. Гл. таксама БАЛОТА.
БУСЛІКІ мн., п. (Нежкаўка Чав.) На ўскрайку 
поля ёсць старыя ліпы, на якіх гняздуюцца буслы.
БУСЛІНАЕ ПОЛЕ н., п. (Васількі Бял.) На гэтае 
поле часта прылятаюць буслы.
БУСЛОВА БАЛОТА н., б. (Боркі Чав.) На вялікім 
балоце жывуць буслы. Гл. таксама БАЛОТА.
БУСЛОВА ПАЛЯНА ж., пал. (Хачынка Бых.) 
Непадалёку ад паляны стаіць сухое дрэва з буслян-
кай. Гл. таксама АСТАПАВА ПАЛЯНА.
БУТАРЫ мн., ч.л. (Асман-Касаева Бял.). Мяркуем, 
яна ўзыходзіць да антрапоніма: мянушкі або 
прозвішча Бутар. Параўн. ст.-рус. імёны Бутырь, 
Бутурля, Бутень, Бутак (СРЛИ).
БУТОМКІН ЛУГ м., лг. (Аўчыненкі шкл.) На лузе 
раней пасвіў панскі статак падпасак па мянушцы 
Бутомка.
БУТРАМЕЕЎСКАЕ ПОЛЕ н., п. (Бутрамееўка 
Бых.) Поле прылягае да в. Бутрамееўка.
БУХАцІКАЎ ХУТАР м., ч. л. (Раманавічы Маг.) 
У гэтай частцы лесу раней быў хутар селяніна па 
прозвішчы Бухацікаў. Гл. таксама ХУТАР.
БУцАВА н., лг. (Перакладавічы Бых.). Магчыма 
адантрапанімічнае паходжанне: ад мянушкі або 
прозвішча Буц, прозвішча Буцаў.
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БУЧКАВА ЛЯДА н., ч. л. (Зелянькова Кругл.) 
Назва мясціны ў лесе, дзе даўней высякаў дрэвы 
селянін па прозвішчы Бучка, лексічна звязана з 
апелятывам ляда. Гл. таксама ЛЯДА.
БУЧОК м., уч. р. (Патапава шкл.) Глыбокае месца 
ў рацэ. Гл. БУК.
БУшОЎСКАЯ ЗАВАДЗЬ ж., зав. (Бушоўка Кругл.) 
Завадзь на Дняпры знаходзіцца каля в. Бушоўка. 
Бел. літ. завадзь ‘невялікі заліў ракі ці возера з за-
паволеным цячэннем’ (ТСБЛМ); бел. рэг. завадзь 
‘частка рэчкі з запаволеным цячэннем’ (Касц.); 
‘старое рэчышча ракі’ (Іўеў.) (СБМГТ).
БУЯЧНІК м., б. (Акулінцы Маг.) На балоце расце 
шмат ягад буякоў.
БЫКАВА ВОЗЕРА н., б. (Сасноўка шкл) Каля 
балота ў лесе раней жыў чалавек па прозвішчы 
Быкаў. Гл. таксама ВОЗЕРА.
БЫКАЎ ВІР м., уч. р. (Бракава Маг.) Непадалёку 
ад участка ракі з вірам даўней жыў селянін па 
прозвішчы Быкаў. Гл. таксама ВІР.
БЫКІ мн., уч. р. (Бялынічы) У гэтым месцы на 
рацэ некалі паілі кароў, быкоў.
БЫКОЎшЧЫНА /БУКОЎшЧЫНА/ н., п. 
(Праточнае Бых.) Поле ў мінулым належала 
селяніну па прозвішчы Быкоўскі.
БЫЛІНАЎшЧЫНА ж., ур. (Філатава Кругл.) У 
яго межах у мінулым жыў пан Быліна.
БЫНАЎСКАЯ ДАРОГА ж., д. (Бынава Чав.) 
Дарога вядзе ў в. Бынава.
БЫНАЎСКІ ЛЕС м., л. (Бынава Чав.) Лес 
знаходзіцца каля в. Бынава.
БЫСТРАК м., уч. р. (Ананееўка Бял.) Участак ракі 
з хуткім цячэннем. Бел. рэг. быстрак ‘хуткае ця-
чэнне, імклівы струмень пасярод ракі’ (Бял., гродз., 
Мёр.) (ЛАБНГ).
БЫСТРЫцА ж., уч. р. (Ніканавічы Бых.) Назва 
ўчастка ракі лексічна звязана з мясц. апеляты-
вам быстрыца ‘мясціна на рэчцы з вельмі хуткай 
плынню’. Бел рэг. быстрачок, быстрыня, быстрэ-
чак ‘хуткае цячэнне ракі, вельмі імклівы паток у 
рацэ’ (СБМГТ).
БЫСЬКАВА БАЛОТА н., б. (Раманавічы Маг.) 
Каля балота некалі працаваў мужык па мянушцы 
Быська. Гл. таксама БАЛОТА.
БЫЧАЧЫ РОЎ м., роў. (Калінаўка шкл.) Назва 
невялікага рова звязана з падзеяй: у ім ваўкі 
задушылі быка. Гл. таксама РОЎ.
БЫЧЫНАЕ БАЛОТА н., б. (Данькавічы шкл.) На 
месцы балота раней быў луг, дзе пасвілі свойскую 
жывёлу (быкоў, кароў). Гл. таксама БАЛОТА.
БЫЧЫНЫ ВІР м., уч. р. (Малыя Аўчыненкі шкл.) 
У глыбокім месцы на рэчцы калісьці ўтапіўся бык. 
Гл. таксама ВІР.
БЭЗАВЫ ЛУГ м., лг. (Стайкі Маг.) На невялікім 
лузе даўней раслі кусты бэзу. Гл. таксама ЛУГ.
БЭНАРАЎшЧЫНА ж., л. (Конанаўка Чав.) Лес, 
па сведчанні старажылаў, раней належаў пану па 
прозвішчы Бэнар.
БЯГУННЕ н., воз. (Петухоўка Чав.) Назва старыцы 
ў пойме р. Проня звязана з асаблівасцямі цячэння 
вады, параўн. бел. рэг. бягучы ‘які хутка рухаецца’ 
(СПЗБ); ‘пра цякучую, праточную ваду’ (Жытк.) 
(СБМГТ).
БЯДУЛЬКАВА БАЛОТА н., б. (Антонаўка Чав.) 
Недалёка ад балота калісьці быў хутар Бядулькі 
Лявона. Гл. таксама БАЛОТА.
БЯЗВОДНАЕ (БАЛОТА) н., б. (Кішчыцы Дрыб.) 
Балота не высыхае нават у спякоту. Мяркуем, аз-
начальная частка назвы раней мела форму бязодны 
‘тое ж, што бяздонны’ (СПЗБ), параўн. т-ма бел. 
рэг. бязодня ‘бездань, невымерная глыбіня’ (Бяр.) 
(БГН).
БЯЗДОННАЕ н., б. (Благаўка шкл., цяцерына 
Кругл.) Глыбокае дрыгвяністае балота. Параўн. 

у слаўг. гаворках безна ‘грузкае балота’ (Пупаў 
трактар у безну і затануў (МАС)). Бел. рэг. бяз-
донне ‘невымерная глыбіня, бездань карставага па-
ходжання’ (Беш., Маг., Мсцісл., Слаўг.) (СБМГТ); 
‘прорва’ (Слаўг.) (Станк.); ‘топкае балота’ (Маг.) 
(ЛАБНГ).
БЯЗЗУБІКАВА КАНАВА ж., ніз. (Сасноўка шкл.) 
У нізіне раней жыў селянін па прозвішчы Бяззубік. 
Гл. таксама КАНАВА.
БЯЗРУКАВА н., б. (Рыжкаўка Бых.) Недалёка ад 
балота жыў чалавек па прозвішчы Бязрукаў.
БЯЛКОЎСКАЯ КРЫНІцА ж., кр. (Сякерка Бял.) 
Крыніца. Магчыма адантрапанімічнае паходжан-
не азначальнага кампанента назвы: ад прозвішча 
Бялкоўскі. Гл. таксама КРЫНІцА.
БЯЛЯК м., с-ць. (Чэрнеўка шкл.) Сенажаць 
знаходзіцца за пясчаным, светлага колеру, бера-
гам. Бел. рэг. бяляк ‘пясок, белы пясчаны бераг’ 
(Глуск.) (МБ).
БЯРОЗАВАЕ БАЛОТА н., лаг. (Антонаўка Чав.); б. 
(Белая Дрыб., Сласцёны Чав.); лг. (Скварск Чав.) У 
межах нізкіх, забалочаных мясцін растуць бярозы. 
Гл. таксама БАЛОТА.
БЯРОЗАВАЕ ЛЯДА н., пал. (Ордаць шкл.) На па-
ляне раней рос бярэзнік. Гл. таксама ЛЯДА.
БЯРОЗАВАЯ ДРЫГВА ж., б. (Раманаўка Чав.) 
Раней на месцы балота была непраходная дрыгва, 
дзе раслі бярозы. Гл. таксама ДРЫГВА.
БЯРОЗАВЫ ЛОГ м., лог. (Вязьма Бых.) Неўзараная 
частка зямлі, дзе ў мінулым раслі бярозы. Гл. так-
сама ЛОГ.
БЯРОЗАЎКА ж., ч.в. (Прылессе Чав., Мокрае 
Бых., Вільчыцы Маг.); п. (Машчаніца Бял.); 
л. Чорнае, Вялікія Лазіцы, Белая, Мерч шкл., 
Галоўчын Бял.); лг. (Смятанічы Бял.); бер.р. 
(Займішча шкл.); рэч. (Мокрае Бых., Стараселле 
шкл.); л. (Васількі Бял.) У межах аб’ектаў растуць 
бярозы.
БЯРОЗАЧКІ мн., д. (Літоўск Кругл.) Абапал шы-
рокай дарогі растуць бярозы.
БЯРОЗКІ мн., д. (Слабада Бял., Літоўск Кругл.) Гл. 
БЯРОЗАЧКІ.
БЯРЭЗІНКА ж., рэч. (Рудня Бял.) На берагах рэчкі 
растуць бярозы.
БЯРЭЗНІК ІСАКА м., л. (цінькаўшчына шкл.) 
Невялікі бярозавы лясок некалі даглядаў дзед Ісак. 
Гл. таксама БЯРЭЗНІК.
БЯРЭЗНІК м., л. (Машчаніца, Масцішча, 
Камяніца, Галоўчын, Забавы Бял., Комсенічы 
Кругл., Пятровічы, Прысна 1 Маг., Антонаўка, 
Дужаўка, Заложжа, Прылессе Чав.); узг. 
(Дашкаўка Маг.); п. (Адаменка Бых.); ч.в. 
(Следзюкі Бых.) Назвы аб’ектаў лексічна звязаны з 
апелятывам бярэзнік ‘бярозавы лес, гай’.
БЯСЕДЫ мн., зар. (Мокрае Бых.) У лясным 
зарасніку раней збіралася моладзь на бяседу. Бел. 
рэг. бяседа ‘збор гасцей з пачастункам’, бяседаваць 
‘гаварыць у кампаніі’ (СПЗБ), бяседзішча ‘месца 
або пакой, куды збіраюцца людзі’ (СБМГТ).
БЯСХЛЕБІцА ж., п. (Пусты Асавец Маг.) 
Неўрадлівае поле.

Артыкул паступіў у рэдакцыю  
15 студзеня 2010 г.
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V. АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ РЭФАРМАВАННЯ 
(МАДЭРНІЗАЦЫІ) БЕСПЕРАПЫННАЙ 

ГЕАГРАФІЧНАЙ І КАРТАГРАФІЧНАЙ АДУКАЦЫІ. 
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ

УДК 911: 371. 3

ПРИМЕНЕНИЕ СУГГЕСТОПЕДИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

В. Н. Салимон, Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина, г. Харьков

Проведен теоретический анализ новейших методик преподавания географии на основе сугесто-
педагогики. Раскрыта сущность сугестопедагогичного обучения, целесообразность его использова-
ния в учебном процессе, а так же преимущества и недостатки при изучении школьного курса гео-
графии. Выявлено три основных методики сугестопедагогики: гипнопедия, релаксопедия, сугесто-
педия. Установлена суть, место и роль сугестопедии в общем сугестопедагогическом процессе как 
новом и эффективном направления обучения географии. На примере темы общей географии «Гео-
графическая оболочка и ее составляющие» предложена схема подготовки к уроку и рекомендации к 
его проведению относительно использования сугестопедичного принципа глобализации.

Ключевые слова: нетрадиционные методы обучения, сугестопедагогика, гипнопедия, релаксо-
педия, сугестопедия, приемы сугестопедии «надзапоминания», сугестопедический принцип глоба-
лизации.

V.M. Salimon. Using suggestopedic method in teaching geography.
A theoretical analysis of one of the latest methods of teaching geography, i.e. suggestive pedagogy, 

has been conducted, and the essence of the suggestive pedagogical teaching, the necessity of its use in 
the teaching process, advantages and disadvantages of studying the school course of geography has been 
revealed. Three basic methods of suggestive pedagogy have been discovered: hypnopedia, relaxopedia 
and suggestive pedagogy itself. The gist, place and role of the suggestive pedagogy in the general 
suggestive process as a new and efficient approach to teaching geography have been stated. The outline of 
the lesson within which some recommendations for its conducting as for using the suggestive principles 
of the globalization has been offered, the example being the topic of the general geography course «The 
Geographical Sphere and Its Components».

Key words: untraditional methods of teaching, suggestive pedagogy, hypnopedia, relaxopedia, 
means of suggestive pedagogy, «overmemorization», the suggestive principle of globalization.

Введение. В условиях информационного общества, постоянного увеличения инфор-
мации, невозможно традиционными методами обучения увеличить объём усвоения уча-
щимися материала. На помощь приходят современные технологические системы, кото-
рые уже нашли десятки способов влияния на подсознание человека с целью запоминания 
нужной информации.

В связи с увеличением нагрузки на умственную деятельность учащихся, на первый 
план выходят нетрадиционные методы и приемы обучения. География один из предме-
тов, где можно использовать новейшие технологии обучения.

Наряду с традиционными методами, более широкое признание получили приёмы са-
морегуляции, которые опираются на мобилизацию резервов психики человека, поэтому 
в современных технологиях следует вводить элементы психокоррекционной тренировки 
как способ оптимизации психологического состояния, для интенсивного запоминания 
учебного материала, в частности в географии [4].

Одними из нетрадиционных методов обучения являются методы суггестопедагогики. 
Изучением опыта применения суггестопедагогики активно занимались еще в древнем 
Китае, Индии, Эфиопии. Ученые СшА, Канады, Франции, Болгарии одними из первых 
начали использовать эти методики. Исследование проблем гипнопедии проводились и в 
СССР [1].

По С. Пальчевскому, существуют три основных метода суггестопедагогики: гипнопе-
дия (от лат. hypnos – сон + paideia – обучение), релаксопедия (от лат. relaxat – расслабле-
ние + paideia – обучение), суггестопедия (от лат. suggestion – внушение + paideia – обу-
чение) [9].

Цель данной статьи – изложение результатов исследования применения ультрапеда-
гогической концепции обучения – суггестопедагогики, раскрытие сущности суггестопе-
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дагогического обучения, необходимости использования его в обучающем процессе, вы-
явления преимуществ и недостатков суггестопедагогики при изучении школьного курса 
географии.

Объектом данного исследования выступает учебно-воспитательный процесс в обще-
образовательных школах. Предметом исследования является теоретическая и практи-
ческая организация методов обучения географии на основе суггестопедического метода.

В ходе работы решались следующие задачи: анализ литературы и выявление суще-
ственных признаков суггестопедии как обучающей системы, сравнение ее с традицион-
ной системой обучения, выявления влияния на психику учащихся.

Методика. Для решения данных задач, были использованы теоретические и эмпири-
ческие методы. Это дало возможность представить анализ научной литературы по сущ-
ности суггестопедагогики, применения данной методики на практике, анализ уже полу-
ченных результатов практического применения суггестопедической технологии.

Основное содержание. Существуют указания на то, что более тысячи лет назад буд-
дийские священники в Китае нашептывали спящим ученикам на ухо религиозные тек-
сты. У йогов одним из способов тренировки памяти считается запоминания во сне слож-
ных текстов, а древние индусские факиры усыпляли своих учеников и во время сна обу-
чали их сложным фокусам. Гипнопедия нашла широкое применение также в СшА, Ка-
наде, Франции [1]. Исследование проблем гипнопедии в 1930-х гг. проводились в СССР 
(А. Свящ, В. Зухарей, Ю. Максимов, И. Пушкина и др.) [1].

Поскольку внушение в состоянии естественного или гипнотического сна обусловли-
вают определенную пассивность и подчиненность воле педагогу-гипнопеду, внимание 
исследователей привлекла другая сторона внушения – процесс самовнушения. Он обу-
словил процесс развития релаксопедии (в физиологии это означает снижение тонуса ске-
летной мускулатуры). Так родился метод аутогенной тренировки, который также может 
иметь широкое применение в педагогике [8]. Непосредственно этим занимались с 1965 
г. Е.Рейдер, С.Либих, а с 1966 г. внушения в педагогическом процессе стали рассматри-
ваться учеными под руководством И. шварца. Однако и релаксопедия имеет определен-
ную ограниченность, более того, было выявлено, что занятия противопоказаны учащим-
ся, педагогам, которые бы имели склонность к психическим заболеваниям [1, 6]. Для 
того, чтобы все-таки преодолеть эти ограничения, на первый план вышла суггестопедия. 
Это один из самых распространенных методов суггестопедагогики. История ее возник-
новения связана с созданием в 1966 г. в Болгарии научно-исследовательского института 
суггестопедии, который возглавил ученый-психотерапевт Г.Лозанов. Он вывел формулу 
«сверхзапоминания» на основе «психологического комфорта» [6]. Его последователями в 
Украине были Г.Сытин, В.шаталов, в России – М. Полтышев, А. Макаренко, в Грузии – 
ш. Амонашвили.

В настоящее время школьная учебная программа перегружена количество информа-
ции для запоминания увеличивается, а психофизический уровень учащихся, как пока-
зывают исследования С.Пальчевского, резко снижается [8, 9].

Как известно, настоящее призвание педагога заключается в том, чтобы найти индиви-
дуальный подход к каждому ученику, направить его путь для достижения оптимальных 
результатов, исходя из его целей, способностей и др. [4]. 

Итак, метод суггестопедии с его физиологическими, психологическими и психотера-
певтическими возможностями не только снимает напряжение, но и повышает внимание 
ученика, его работоспособность. Впервые этот метод стал применяться для изучения ино-
странных языков [6]. Если при традиционном изучении ученик может запоминать от 10 
до 20 слов за урок, то при применении суггестопедического метода учащиеся запоминали 
до 100 слов [4].

В основе суггестопедии лежит метод расширения мнестических возможностей уча-
щихся, который ориентируется на суггестативное воздействие в обычном состоянии 
сознания [1]. Согласно исследованиям Г. Лозанова, суггестопедический обучающий эф-
фект связывается прежде всего с появлением так называемой суггестивной гипермнезии 
(от греч. мнезис – припоминание) – расширение возможностей запоминания учебного ма-
териала за счет суггестивных воздействий в обычном состоянии сознания и соответству-
ющего структурирования этого материала на основе глобализации [3]. Эта технология 
основана на пяти принципах: никакой зубрежки, обучение без переутомления, в основе 
обучения лежит познавательный интерес, мотивация, обучение проводится крупными 
блоками [5]. При этом учитываются закономерности человеческой памяти: запоминает-
ся все, что попадает в человеческое сознание, но в активе остается только то, что важно 
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для ученика, что его волнует; действует своеобразный механизм по принципу: интересно 
/очень интересно/ неинтересно [5].

Основными средствами суггестопедии являются психологические средства, дидак-
тические средства, артистические средства. Психологические средства – искусство свя-
зывать разум и чувства, здесь учитывается все: взгляд, жесты, мимика. Дидактические 
средства – глобализация учебного материала на основе учебного предмета. В основе по-
знания мира лежит такая линейность: первичный синтез-анализ – вторичный синтез, 
то есть видеть главное, существенное, общее, а потов все окружающие детали, видеть 
сплошную «картинку», а потом видеть, из чего она состоит. Это дает возможность воспи-
тывать у учащихся целостный взгляд на мир. Артистические средства – изучение новой 
глобальной темы в условиях современного оснащения, видеоматериалы, реалистичные 
игры [7].

Применяя методы суггестопедагогики, используют известные формы и технологии 
обучения: 1) интерактивные занятия, 2) игровые технологии, 3) сюжетные занятия и др.

Структура суггестопедичного урока немного отличается от традиционного и извест-
ных видов нетрадиционного. Основные элементы структуры таковы: 1. Входная беседа 
– (цель, установка на легкое и приятное усваивание новых знаний). 2. Досеансовая фаза 
– состоит из активного и пассивного сеанса. Во время сеанса ученики слушают, несмотря 
на заранее подготовленные опорные сигналы, конспекты, СЛС (структурно-логические 
схемы); во время пассивного сеанс идет прослушивание того же учебного материала на 
репродуктивном уровне. 3. Сеансовая фаза – предназначена для запоминания учебного 
материала на репродуктивном уровне. 4. После сеансовая фаза – предназначена для запо-
минания учебной информации на творческом уровне [1].

При проведении контроля и при оценке суггестопедичного урока необходимо соблю-
дение обязательного правила – в письменных работах ошибки исправляются синим цве-
том, что не приводит к психотравмирующему воздействию на учащихся, проводятся не-
сложные контрольные работы, работы в виде опорных писем, рисунков, схем.

При использовании на уроках географии этих методов, следует применять суггесто-
педический принцип глобализации, который заключается в том, что сначала обращается 
внимание на общее, наиболее существенное, а частичное – отходит на второй план. Гло-
бальная тема объединяет учебный материал нескольких уроков, которые соотносятся с 
требованиями учебных программ и тематическим учетом знаний, включает в себя глав-
ные закономерности, идеи, теории, законы, а также наиболее характерные и яркие их 
иллюстрации [3].

Так, при изучении темы из школьного курса общей географии «Географическая обо-
лочка Земли и ее составляющие» предлагается такая схема проведения урока. На первом 
уроке рассматривается весь основной материал темы, без акцентирования внимания де-
тей на детали. Безусловно, информации предоставляется больше, чем может запомнить 
ученик, но в условиях покоя, музыкального оформления урока, расслабления учащих-
ся, в непринужденной атмосфере запоминание происходит подсознательно. Срабатывает 
психологический эффект «сверхзапоминания» [8].

Важным условием формирования отношения к окружающему миру является эмоцио-
нальное влияние, воздействие на чувства учащегося. Это способ эмоционально-ценност-
ного опыта. Он будоражит переживания учащихся, поэтому важным результатом такого 
влияния является неподдельный интерес и ожидание самого урока.

Первым важным элементом для проведения суггестопедичного урока является под-
готовка кабинета. В оформлении используется все пространство кабинета. Каждая сторо-
на его – это отдельный вопрос из основной темы. Все общее по теме дается на доске. Это 
опорная схема «Географическая оболочка Земли и ее составляющие», из которой ради-
ально исходят все темы, которые будут изучаться на протяжении нескольких уроков. Та-
кая схема сопровождается рисунками, фотографиями, иллюстрациями, которые будут 
визуализировать будущую информацию. На доске обязательны пустые места, которые 
будут заполняться как результат творческих заданий. Каждый раз, приходя на занятия, 
учащиеся будут видеть свое участие в каждом уроке. А справа, слева, сзади на стенах 
кабинета будут такие же опорные сигналы – «Атмосфера», «Гидросфера», «Литосфера», 
«Биосфера», «Природные комплексы», где также обязательны пустые места.

Важное значение имеет расположение парт – они должны стоять нестандартно (лучше 
ромб, овал – все учащиеся будут сидеть лицом к лицу, и это дает возможность показывать 
друг другу полученные результаты, обсуждать, то есть чувствовать себя в непринужден-
ной обстановке).
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Обязательно музыкальное сопровождение: учащиеся, заходя в класс, попадают в об-
становку, исключающую страх перед предстоящим уроком. Учитель использует музы-
кальные произведения  типа«Звуки природы» (шум леса, морской прибой, пение птиц и 
т. д.). Учащиеся максимально приближены к состоянию спокойствия, ощущения «при-
роды» вокруг себя. Учитель, начиная урок, говорит: «Давайте представим, что мы нахо-
димся не в кабинете, а на лесной поляне или на берегу моря, океана, или просто спрята-
лись в лесном домике перед приближающей грозой. У природы есть секреты, так давайте 
их попробуем разгадать!» Учитель не говорит, что это урок. Это увлекательное путеше-
ствие или игра, в которую просто интересно играть, при этом веселые рассказы или смеш-
ные истории помогут легко перейти к изучению нового. Интонация, эмоциональность, 
хорошее настроение дают возможность «доверять» учащимся учителю, а значит быть от-
крытым к потоку информации.

Заранее готовятся опорные конспекты, опорные сигналы (ОС), которые должны быть 
также для индивидуальной работы. Можно позволить делать заметки, записи, уточне-
ние опорных сигналов, если это нужно ученику. Например, для указанной темы гото-
вится шесть ОС, с помощью которых происходит создание первичного синтезирующего 
образа географической оболочки и ее составляющих (разработка глобальной темы): ОС-1 
«Общая схема географической оболочки и ее составляющих»; ОС-2 «Литосфера»; ОС-3 
«Атмосфера»; ОС-4 «Гидросфера»; ОС-5 «Биосфера»; ОС-6 «Природные комплексы. Эко-
логические проблемы». Изложение основной информации дается в тезисах.

Конечно, такой урок не раскрывает все понятия, частное отступает для рассмотрения 
на следующих уроках. Но глобальный подход в непринужденной атмосфере позволяет 
запомнить такой объем материала, чтобы потом было бы проще «обращаться» к отдель-
ным составляющим. Учитель, объясняя, обязательно обращает внимание на ОС, далее 
предоставляется возможность повторять за учителем, «вспоминать» все объяснение.

После завершения суггестопедичного урока, рассмотренный материал воспроизво-
дится на творческом уровне. Каждый ученик записывает или рисует «ассоциативно» то, 
что он услышал, а также, моделирует свой ОС. Также предоставляется возможность на 
творческом уровне, работая с учебником, атласом и др. справочными материалами, «смо-
делировать» свой следующий урок, то есть применить «опережающее» задание [9].

Выводы. В связи с тем, что суггестопедия не имеет ни юридических, ни медицинских 
противопоказаний, ее методы и приёмы можно и следует использовать на уроках для изу-
чения географического материала. Суггестопедические уроки – это уроки, где педагоги 
могут использовать известные им способы и методы обучения, что в конкретном позна-
нии создает гипермнестический эффект и способствуют общему развитию личности. Этот 
метод направляет на применение принципа глобализации не только в обучении, но и в 
жизни. Анализ материала по суггесторедии свидетельствует о том, что остается много во-
просов, связанных с методикой использования этого метода, оснащением классных ком-
нат, где ведутся такие уроки, подготовке учителей-суггестопедов, которые на высоком 
уровне владеют этой методикой. цель последующего этапа исследований – разработка 
методических рекомендаций по проведению суггестопедических уроков.

Литература: 1. Гончарив, С. М. Технологія навчання студентів економічних спеціальностей з ви-
користанням конспектів опорних сигналів та психологічної корекції. – Рівне: УДУВГП, 1997. 
– 34 с. 2. Жемеров, А. О. География //Новейший полный справочник школьника: 5–11 классы. 
Естественные науки – М.: Эксмо, 2008. – С. 483–576. 3. Інновації на уроках географії /Упорядн. 
Є.І. Науменко, В.М. Андрєєва. – Харків: Вид. група «Основа», 2007. –1 60 с. 4. Ковалев А. Г. 
Психология личности. – М.: Просвещение, 1970. – 391 с. 5. Корнєєв В.П. Технології в навчанні 
географії – Харків: Вид. група «Основа», 2004. –112 с. 6. Лозанов Г. Основы суггестологии. – 
София, 1973. – 225 с. 7. Освітні технології: Навч. – метод. посібник / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: 
А. С. К., 2004. – 256 с. 8. Пальчевський, С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології: Навч. 
посібник. – К.: Кондор, 2005. – 351 с. 9. Пальчевський, С. С. Релаксопедичні уроки географії // 
Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 5. – С. 21–24.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 28 студзеня 2011 г.



119

УДК 37.016:910

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УРОКАХ 
ГЕОГРАФИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ

В.В. Пикулик, ИРО, г. Витебск

Одним из важнейших показателей умственного развития учащихся является наличие у них  
пространственных представлений. Сформированные пространственные представления помогают 
мысленно осуществлять актуализацию прошлого опыта, воссоздавать в воображении образ объекта, 
в том числе и в том случае, если воздействие его на органы чувств невозможно, сохранять в памяти 
большие объёмы различной информации и т.д. То есть формирование пространственных представ-
лений у школьников в процессе обучения позволяют исключить формальное отношение учащих-
ся к процессу учения, сделать его наполненным личностным смыслом, необходимым и понятным. 
Существуют разные методы, позволяющие эффективно осуществлять подобную работу на уроках 
географии. Среди самых эффективных можно назвать метод демонстрационных экспериментов. В 
данной статье рассматриваются особенности использования метода демонстрационных эксперимен-
тов в процессе формирования пространственных представлений, приводятся конкретные описания 
экспериментов, которые могут быть использованы на уроках географии.

One of the most important indexes of students´ mental development is availability of their spatial 
imaginations. Formed spatial imaginations help to realize the actuality of past experience mentally, to 
reproduce the object’s form in your imagination, including the fact and in that case if the influence on 
his senses is impossible, to keep great volume of different information in memory, etc. So the formation 
of student’s spatial imagination in the process of education lets exclude the formal attitude to the process 
of education, makes it filled with personal sense, necessary and clear. There exist various methods letting 
effectively carry out similar work at the geography lessons. One of the most efficient methods is a method 
of demonstrative experiments. In a present article the peculiarities of the demonstrative experiments’ 
method’s usage in a process of space conception (spacious thinking) formation are considered. The con-
crete experiments descriptions that can be used at the geography lessons are revealed.

Введение. В современное время в нашей стране ведутся интенсивные поиски путей 
усовершенствования школьного географического образования. Важно максимально точ-
но сформулировать цели и задачи, которые направлены, на формирование и развитие ин-
теллектуальных умений учащихся в процессе изучения географии. Это позволит сделать 
этот процесс обучения качественным.

Среди мыслительных процессов, которые помогают человеку ориентироваться (во 
всех смыслах) в окружающем мире, можно особо выделить умение оперировать про-
странственными представлениями. Благодаря наличию их мы получаем и сохраняем 
информацию об увиденном ранее; они являются основой для мышления, в т.ч. и геогра-
фического. Пространственные представления позволяют нам представлять себе что-либо 
из того, чего мы никогда не воспринимали, не наблюдали, не видели. Они дают нам воз-
можность помещать знакомые предметы в необычное для них окружение, обстановку и 
т.д. – совершать мысленно процессы моделирования и прогнозирования.

Особую важность приобретает процесс формирования пространственных географи-
ческих представлений, когда мы говорим об изучении географии в школе. Содержание 
предмета география уникально: «она даёт знания о природе Земли и о населяющих её 
расах и народах, о хозяйстве человечества в целом и по отдельным странам, то есть яв-
ляется одновременно и естественным и гуманитарным предметом. Эта двоякая сущность 
школьной географии позволяет успешно и ненавязчиво реализовывать главную цель 
учебного предмета – идею материальности пространственно определённого мира Земли 
и человеческих отношений в нём» [5, с. 51]. На уроках этого предмета учащиеся познают 
окружающий мир планеты Земля. При этом часто изучаемый материал касается объек-
тов и явлений, с которыми учащиеся в своей обыденной жизни не сталкивались. Поэтому 
важно, чтобы у них сформировалось истинное, неискажённое, полновесное представле-
ние изучаемого материала.

Основные результаты. Для эффективного формирования у учащихся пространствен-
ных географических представлений важно использовать самые разнообразные методы и 
средства обучения, которые помогут вовлечь в активную деятельность все органы чувств 
учащегося, ведь чем более разнообразны каналы, по которым поступает информация, 
тем более полновесный и яркий образ изучаемого материала будет сформирован в созна-
нии ученика.
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Для процесса формирования пространственных представлений наиболее эффектив-
ны, с нашей точки зрения, разнообразные наглядные методы. Именно они являются 
теми источниками, в которых знания представлены разнообразными видами наглядных 
пособий. К таким методам можно отнести методы: использования иллюстративного ма-
териала (картин, таблиц, фотографий и т.д.), фильмов, педагогических рисунков, карто-
графического материала, статистического и схематического материала, различных моде-
лей, краеведческого материала и др. При этом «основная функция наглядных методов – 
обес печение конкретным образным материалом процессов формирования теоретических 
знаний, а при изучении единичных объектов и территорий – обеспечение формирования 
представлений о географических объектах (горах, реках, ландшафтах природных зон, 
городах и т.д.)» [2, с. 91].

Среди наглядных методов, с помощью которых можно осуществлять работу по форми-
рованию пространственных географических представлений, весьма интересным и пер-
спективным является метод использования демонстрационных экспериментов. Данный 
метод активно используется в процессе преподавания многих школьных предметов: это 
физика, химия, биология, а вот в процессе преподавания географии этот метод являет-
ся незаслуженно мало востребованным. Его использование ограничивается эксперимен-
тальными наблюдениями (например, за погодой в 7 классе, или во время проведения экс-
курсий), показом и обучением работе с некоторыми приборами (компасом, барометром, 
термометром и др.), демонстрацией ряда динамических моделей (модель артезианского 
колодца, разборная модель холма и др.) и редкими демонстрациями опытов. А ведь само 
содержание предмета даёт возможность учителю соединить теорию и практику, что по-
зволяет не только обеспечить выполнение главного требования, предъявляемого совре-
менностью – сделать процесс обучения географии максимально практико-ориентиро-
ванным, но и обеспечивает эффективную работу по достижению запланированного об-
разовательного эффекта – формирование у учащихся пространственных географических 
представлений.

Эксперимент (от лат. experimentum – опыт) такой метод исследования, который по-
зволяет приобретать знания в процессе непосредственного практического действия. Де-
монстрационный эксперимент даёт возможность каждому ученику на уроке поучаство-
вать в процессе получения знания практическим путём.

Существует несколько различных способов классифицировать демонстрационные 
эксперименты. По форме организации демонстрационные эксперименты делят на те, 
которые используются на уроках, и те, которые проводятся во внеурочное время, на-
пример, в качестве домашнего задания, для иных целей (как индивидуальное задание). 
По количеству затраченного времени на проведение, демонстрационные эксперименты 
можно разделить на краткосрочные и долговременные. Например, определение и анализ 
показателей погоды в определённый день, в определённое время – это краткосрочный 
эксперимент, а наблюдение за погодными показателями в течение недели, месяца – это 
долговременный эксперимент. Эксперименты можно разделить и по способу вовлечения 
учащихся, при этом учащиеся могут выполнять опыты индивидуально, или в группах. 
По характеру использования экспериментов в образовательном процессе различают ил-
люстративные, актуализирующие знания, проблемные (исследовательские), провероч-
ные, воспитательные (например, экологического характера) [1, 4].

Для проведения экспериментов на уроках географии не требуется сложного оборудо-
вания, специальной подготовки учащихся, и большого времени. А для процесса форми-
рования пространственных представлений изучаемого материала учащихся они просто 
незаменимы. Более того, использование органично вписанного в образовательный про-
цесс эксперимента, позволяет сделать урок не только интересным, но и познавательным, 
и запоминающимся.

Демонстрационные эксперименты можно использовать не только на любом этапе 
урока, но и при проведении уроков разного типа: при изучении нового материала, при 
отработке практических умений, закреплении изученного материала, проведении про-
верочных работ. Тем более подобного рода деятельность может стать органичной частью 
комбинированного урока.

Чаще всего в процессе изучения географии демонстрационный эксперимент применя-
ется «как источник знаний, наглядная иллюстрация к изучению научно-теоретических 
положений, опора для выявления признаков, свойств предметов и явлений» [6, с. 41–42].

Например, для актуализации знаний учащихся о мировом круговороте воды в теме 
«Понятие о гидросфере. Основные части гидросферы» учитель может предложить уча-
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щимся простейший демонстрационный опыт. Из оборудования понадобится чайник с го-
рячей водой и охлаждённая стеклянная пластина (или блюдце, тарелка). Учитель обра-
щает внимание учащихся, что в чайнике находится вода в жидком состоянии, а из носика 
нагретого чайника выделяется вода уже в другом состоянии – в виде пара (газообразное 
состояние). Над этим паром учитель в течение нескольких секунд удерживает охлаждён-
ную стеклянную пластинку (блюдце или тарелку), затем демонстрирует эту пластину 
ученикам, которые обнаруживают на этой поверхности капли воды (жидкое состояние). 
Этот опыт позволяет учащимся вспомнить механизм перехода воды из одного состояния 
в другое, и объяснить действие мирового круговорота воды в природе.

Демонстрационный эксперимент можно эффективно использовать перед «объяснени-
ем нового материала с целью мотивации обучения, создания проблемной ситуации, по-
становки проблемы или познавательного задания» [6, с. 41–42]. Например, для создания 
проблемной ситуации в теме «Температура и солёность вод Мирового океана» можно пред-
ложить демонстрационный опыт, показывающий, что пресная и солёная вода имеют раз-
личную плотность (формирование пространственного представления понятия «морская 
вода»). В качестве оборудования понадобятся две прозрачные ёмкости большого объёма 
– в одной из них находится пресная вода, а во второй – солёная. Также для опыта пона-
добятся скрепка, кусочек яблока, карандаш, монета, пробка, картофелина, соль, стакан.

В процессе опыта учитель в емкость с пресной водой осторожно погружает перечис-
ленные предметы. Учащиеся наблюдают и фиксируют, что происходит с ними. Затем 
учитель эти же предметы погружает в ёмкость с солёной водой. Учащимся предлагается 
объяснить, почему во втором случае не утонули те предметы, которые утонули в первом 
(потому что вода в океане более плотная, ведь в ней растворена соль); и изменяется ли 
плотность воды в зависимости от того сколько в ней соли (да, чем больше соли, тем более 
плотная вода).

Демонстрационный эксперимент с целью создания проблемной ситуации можно пред-
ложить учащимся и перед изучением материала по теме «Движение воды в Мировом оке-
ане». Для проведения этого демонстрационного эксперимента понадобится ёмкость, име-
ющая большую площадь открытой поверхности, например, глубокая тарелка большого 
диаметра, наполненная водой. Учащимся предлагается подуть на воду. На поверхности 
воды образуются волны, которые похожи на морские, но имеют очень маленький раз-
мер. Учитель спрашивает, почему на воде появились волны? (мы создали искусственный 
ветер (наше дыхание). Ветер надавливает на водную поверхность, при этом вода в этом 
месте, на которое оказывается давление, прогибается, а в другом месте вспучивается). За-
тем учитель предлагает сразу двум ученикам подуть на воду (параллельно друг другу). На 
поверхности образуются волны, но в несколько раз большие, чем в предыдущем опыте. 
Учитель просит учащихся объяснить: 1) почему в этот раз волны были больше (потому 
что мы создали более сильный ветер); 2) как сила ветра влияет на силу волн (чем сильнее 
ветер, тем сильнее волнение на море).

При изучении материала о течениях в Мировом океане, учитель показывает демон-
страционный опыт, для которого ему понадобится в качестве оборудования большая ём-
кость с водой, бумажный кораблик. Учащимся предлагается переместить кораблик с од-
ной стороны ёмкости на другую и объяснить, что заставляет кораблик двигаться в опре-
делённом направлении (поток воздуха, который дует постоянно, в одном направлении).

Большую эффективность приобретают демонстрационные эксперименты на уроках 
географии для накопления в памяти учащихся фактов, необходимых для усвоения нового 
материала и формирования пространственных представлений. Например, при изучении 
темы «Подземные воды», можно воспользоваться опытом, который наглядно демонстри-
рует свойства различных горных пород удерживать или пропускать воду. Из оборудова-
ния понадобятся три небольшие ёмкости, например стаканы, три воронки, три фильтра 
(тонкая бумага, которая помещается в воронки), горные породы: песок, глина и соль.

В сосуды помещаются воронки с фильтрами. В одну из воронок насыпается песок, во 
вторую – глина, а в третью – соль. Затем учитель наливает воду в воронки. Ученики на-
блюдают, что происходит с водой, в каждой ёмкости. В первой ёмкости (насыпан песок), 
вода просачивается, во втором (глина), вода задерживается, в третьем сосуде вода раство-
ряет соль и просачивается вместе с ней. Демонстрируя этот эксперимент, учитель фор-
мирует у учащихся представления о том, что горные породы обладают различными свой-
ствами взаимодействия с водой: водопроницаемость, водоупорность и растворимость [3].

Для формирования пространственного представления у учащихся о таком природном 
явлении как землетрясение можно использовать следующий демонстрационный экспе-
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римент. На достаточно жёсткой поверхности (это может быть крышка стола, укреплён-
ный лист фанеры) размещаются различные объекты (горы из песка, блюдца с водой – озё-
ра, домики, составленные из игрушечных кубиков). Учитель с силой ударяет снизу этой 
поверхности. А затем предлагает ученикам объяснить суть того, что они увидели.

Демонстрационные эксперименты позволяют запечатлеть в восприятии учащихся 
различные свойства природных объектов и явлений. Например, для того, чтобы объ-
яснить учащимся материал о порогах и водопадах, учитель показывает опыт, демон-
стрирующий, что одни породы легко размываются и уносятся водой, а другие породы 
практичес ки невозможно разрушить. В стеклянный ящик (подобный аквариуму) поме-
щается сделанная из песка и пластилина конструкция, имитирующая русло реки. Песок 
является примером водопроницаемых, хорошо размываемых горных пород, а пластилин 
имитирует водоупорные горные породы. Пласты, сделанные из пластилина, неровные, 
имеют выступы. Эти выступы в модели засыпаны песком. Вся конструкция имен уклон. 
Для отвода воды внизу ящика (там, где толщина конструкции минимальна) имеется спе-
циальный слив для отвода воды. При проведении эксперимента учитель льёт воду в том 
месте, где конструкция имеет наибольшую высоту. Песок смывается водой вниз по тече-
нию, и водоупорные выступы (имитирующие пороги или водопад) обнажаются [3].

При изучении темы «Атмосферное давление» учитель демонстрирует опыт, доказыва-
ющий его наличие. Для этого нужно налить в стакан воду до самого края, прикрыть ста-
кан листом плотной бумаги и, придерживая бумагу ладонью, быстро перевернуть стакан 
кверху дном. Затем убрать ладонь. Вода из стакана не выльется. Учитель объясняет, что 
давление атмосферного воздуха удерживает лист бумаги.

Чтобы продемонстрировать учащимся свойство некоторых озёр изменять свои берега, 
им можно предложить проделать такой опыт. Приготовить соляной раствор (для этого 
налить в чашку тёплую воду, добавить в неё ложку соли и хорошо размешать). Затем пе-
релить этот раствор в блюдце и поставить его на освещённый солнцем подоконник. Пона-
блюдать, что произойдёт и объяснить произошедшее [8].

Для формирования у учащихся представления о механизме образования ветра можно 
проделать простой опыт с использованием зажжённых свечей. В холодную погоду приот-
крыть дверь на улицу, чтобы образовалась небольшая щель. Затем расположить внизу и 
вверху образовавшейся щели по зажжённой свече. При этом можно увидеть, что пламя 
нижней свечи будет направлено внутрь помещения, а пламя верхней – наружу. Такое 
явление наблюдается потому, что тёплый воздух в помещении поднимается и выходит 
через щель вверху, а холодный воздух тяжелый и он входит в помещение снизу [7].

Использование на уроках демонстрационных экспериментов и опытов позволяют ре-
ализовать ещё одну задачу образовательного процесса – формирование познавательного 
интереса, сделать уроки более разнообразными и интересными, что тоже способствует 
процессу создания у учащихся ярких образов, и как следствие, способствует процессу 
формирования пространственных представлений изучаемого материала у учащихся. 
Например, вряд ли учащиеся будут равнодушны к образовательному процессу, если им 
на уроке предложат создать собственные облака. Для такого эксперимента понадобится 
несложное оборудование: пластиковая бутылка, тёплая вода и кусочек льда. Учащимся 
предлагается наполнить пластиковую бутылку горячей (но не кипящей) водой, через не-
сколько минут вылить две трети воды обратно, а на горлышко бутылки положить кубик 
льда. Теперь учащимся остаётся лишь наблюдать, как будут образовываться облака [9].

Или, например, учащимся можно предложить создать простейший компас. Для это-
го понадобится небольшая и неглубокая ёмкость с водой, и намагниченная иголка сма-
занная жиром. Эту иголку нужно аккуратно положить на воду (аккуратно, значит так, 
чтобы не проколоть поверхностный слой воды). Учащимся можно предложить повернуть 
ёмкость, иголка будет всё время указывать в определённую сторону. Учитель может рас-
сказать, что подобным компасом моряки пользовались не одно столетие.

Велико значение демонстрационных экспериментов воспитательного характера. В 
качестве примера можно привести демонстрационный эксперимент по изучению степени 
загрязнённости снега. Учащимся предлагается в чистые ёмкости набрать снег из различ-
ных мест: у автомобильной дороги, в лесу или парке, в поле, в городе, у железнодорож-
ного полотна. После того, как снег растает, профильтровать воду из всех ёмкостей и срав-
нить полученные результаты, сделать вывод, где вода грязнее и почему [10].

Демонстрационные эксперименты можно использовать для закрепления изученного 
материала и для проверки степени его усвоения.
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Заключение. Значение использования демонстрационных экспериментов на уроках 
географии очень велико. Во-первых, когда учащиеся наблюдают или самостоятельно 
проводят эксперименты, они знакомятся с исследовательским методом познания окру-
жающего мира, при этом на собственном опыте, в процессе практических действий, у 
них формируются пространственные представления об изучаемых объектах и явлениях. 
Во-вторых, в ходе использования такого метода учащиеся обучаются многим экспери-
ментальным умениям: учатся наблюдать, выдвигать свои гипотезы, анализировать полу-
ченные результаты, описывать увиденное и его объяснять, искать причины и устанав-
ливать причинно-следственные связи. В-третьих, использование на уроках географии 
экспериментов и опытов – является мощным стимулом активизации и формирования 
познавательного интереса к процессу изучения географии, развивает в них стремление к 
творчеству и самостоятельности. В-четвёртых, демонстрационные опыты и эксперимен-
ты создают незабываемые яркие образы изучаемых объектов и явлений, а следовательно, 
позволяют сделать процесс формирования пространственных географических представ-
лений эффективным и качественным.
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Артыкул паступіў у рэдакцыю 25 студзеня 2011 г.

УДК 911: 371. 3

МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ТЭМЫ «ВАДА» КУРСА 
«ЧАЛАВЕК І СВЕТ», 5 КЛАС

П.А. Лярскі,  
Магілёўскі абласны аддзел БГТ, г. Магілёў

«ММ» прапануе на апрабацыю тэму «Вада» з падрыхтаванага дапаможніка 
аўтараў П.А. Лярскі, І.М. Шаруха «Чалавек і прырода: метадычны дапаможнік для 
настаўнікаў да раздзела курса «Чалавек і свет» (V клас; пад агульнай рэдакцыяй  
І.М. Шарухі). Тэма распрацавана да зместу падручніка для школьнікаў. Нумарацыя 
распрацаваных урокаў даецца ў адпаведнасці з праграмай прадмета.

Тэма «Вада»
Сістэма ведаў. Вада – вадкасць, складаецца з вадароду і кіслароду. Утварылася ў 

глыбіні Зямлі, адтуль пранікла на паверхню, стварыла асобую абалонку – гідрасферу. 
Займае большую частку зямной паверхні, утрымліваецца ў паветранай абалонцы, есць у 
цвёрдых целах жывой і нежывой прыроды, утварае велізарную разнастайнасць вадаёмаў, 
здзяйсняе вялікі планетарны працэс – кругазварот, дзякуючы якому запасы вады на 
Зямлі застаюцца больш-менш пастаяннымі. Адначасова з кругазваротам вады адбыва-
ецца такі ж вялікі працэс – цеплазварот. Сустракаецца ў трох станах. Пры змяненні тэм-
пературы змяняецца шчыльнасць, што мае вялікае значэнне ў жыцці прыроды і павінна 
ўлічвацца чалавекам у яго практычнай дзейнасці. З’яўляецца добрым растваральнікам, 
таму ўтрымлівае прымесі. Дзякуючы здольнасці раствараць рэчывы, размываць паверх-
ню зямлі і транспартаваць прадукты размыву, вада ў прыродзе здзяйсняе агромністую 
работу, перш за ўсе па фарміраванню рэльефу сушы – стварае рачныя даліны, яры, пячо-
ры і іншыя формы. Вада – растваральнік пажыўных рэчываў, менавіта таму ў раствора-
ным выглядзе яны ўсмоктваюцца раслінамі, жывёламі і чалавекам, таму жыццё без вады 
немагчыма. Ваду спажываюць усе галіны народнай гаспадаркі. Вадаёмы ўпрыгожваюць 
зямлю. Ваду неабходна берагчы ад забруджвання, выкарыстоўваць эканомна.

Сістэма ўрокаў: 11. Кругаварот вады ў прыродзе. 12. Уласцівасці вады. 13. Вада ў 
жыцці прыроды і чалавека. ахова вады
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УРОК 11. КРУГАЗВАРОТ ВАДЫ Ў ПРЫРОДЗЕ
Мэта. Узнавіць і дапоўніць веды аб распаўсюджванні вады на Зямлі. Паказаць, што 

вада ёсць ва ўсіх частках прыроды, з’яўляецца яе кампанентам. Пазнаёміць з гіпотэзай 
паходжання вады на паверхні Зямлі, паказаць, што ваду ўтварае злучэнне вадароду 
і кіслароду. Сфарміраваць паняцці «планетарны кругазварот вады» (вялікі і малы), 
паказаць яго велізарнае значэнне для прыроды і чалавека. Вучыць назіраць, працаваць з 
нагляднымі дапаможнікамі, выказваць меркаванні і вывады.

Абсталяванне. Фізічная карта паўшар’яў, табліцы «Распаўсюджванне вады на 
Зямлі», «Кругазварот вады ў прыродзе», фотаздымкі водных аб’ектаў, карціна гор з 
ледавікамі; спіртоўка, невялікая каструля з малой колькасцю вады і крышкай.

Час дазваляе яшчэ раз вярнуцца да папярэдняга раздзела. Рэкамендуецца франтальнае 
тэставае апытанне: І. Якія целы адносяцца да планет Сонечнай сістэмы? 1. Венера. 2. 
Палярная зорка. 3. Месяц. 4. Зямля. 5. Сонца. 6. Марс. 7. Сірыус. ІІ. што агульнага у 
Палярнай зоркі, Сонца і Зямлі? 1. шарападобная форма. 2. Распаленая паверхня. 3. Рух 
па арбіце. ІІІ. Ад чаго залежыць колькасць сонечнага цяпла, якое паступае на зямную 
паверхню? 1. Ад працягласці дня. 2. Ад тэмпературы паветра. 3. Ад напрамку ветру. 4. 
Ад вышыні Сонца над гарызонтам. 5. Ад стану неба. ІV. Як называюцца: а) лінія, якая 
дзеліць зямны шар на паўночнае і паўднёвае паўшар’і? б) Самая паўночная кропка на 
зямным шары? в) Кропка, ад якой усе напрамкі паўночныя? 1. Паўднёвы полюс. 2. 
Экватар. 3. Паўночны полюс. V. На якую адлегласць Сонца аддалена ад Зямлі? 1. На 50 
млн. км. 2. На 100 млн. км. 3. на 150 млн. км 4. на 200 млн км.

Можна прапанаваць некалькі пытанняў для вуснага франтальнага апытання: Як 
знайсці на небе Палярную зорку? Чаму важна ведаць яе месцазнаходжання на небе? 
Як называецца шлях, па якім рухаецца Месяц? Зямля? Сонца? Для чаго запускаюць 
штучныя спадарожнікі Зямлі? Касмічныя станцыі? што вам вядома пра даследаванні 
Месяца? Іншых нябесных целаў?

Пасля апытання, настаўнік падагульняе матэрыял папярэдняга раздзела, аб’яўляе 
тэму і ставіць задачу ўрока.

На працягу шэрагу ўрокаў мы вывучалі неба. Яно бясконцае, не злічыць колькасць 
нябесных целаў. У думках мы адрываліся ад Зямлі і луналі ў касмічнай прасторы, адкуль 
маглі паглядзець на нашу планету, убачыць яе шарападобную форму і ўпэўніцца, што 
яна – такое ж нябеснае цела, як і тыя кропкі на небе, якія назіраем у бязвоблачную ноч.

Так, Зямля – планета Сонечнай сістэмы. Але адзіная (адзіная!) ва ўсім блізкім Космасе, 
на якой стварыліся ўмовы для ўзнікнення, развіцця і росквіту жыцця. «Спусцімся» 
цяпер на Зямлю і больш падрабязна пазнаёмімся з тымі кампанентамі, якія ўтвараюць 
яе прыроду. што ж гэта за кампаненты? Пералічыце іх (нават для студэнтаў пералік 
кампанентаў ідзе не без цяжкасцяў). Настаўнік зазначае, што ў гэтым годзе будзем 
вывучаць толькі кампаненты нежывой прыроды.

Пачнём з вады, працягвае настаўнік. Адзначым, перш за ўсе, што вада – кампанент 
нежывой прыроды. Як шырока яна распаўсюджана? Якімі ўласцівасцямі валодае? Пры 
якіх умовах змяняе свой стан? На гэтыя і іншыя пытанні вы атрымаеце адказ на ўроках.

Вывучэнне новага матэрыялу лепш пачаць з гутаркі: якія віды вадаёмаў ёсць у нашай 
мясцовасці? Дзеці павінны назваць крыніцы, ручаі, рэкі, сажалкі, вадасховішчы, азёры... 
Як бачыце, абагульняе настаўнік, толькі ў нашым краі вадаёмы вельмі разнастайныя. 
Нават адзін від вадаёмаў розны ў розных месцах. Ёсць, напрыклад, крыніцы, дзе вада 
б’е з-пад зямлі струменем, і дзе струменя зусім няма – вада сцякае павольна па шырокім 
пласце (прыводзяцца вядомыя дзецям прыклады). Ёсць азёры зусім маленькія і такія, 
як Нарач. Успомніце, дзе яно знаходзіцца. Таксама і рэкі. Ёсць такія, якія кожны з 
нас пераскочыць, і такія, як Дняпро, Сож, Прыпяць, Нёман. А калі ўзяць увесь свет? 
(Вывешваецца карта). Вось рака Лена (яна цячэ ў Сібіры). Яе шырыня паблізу ад вусця 
амаль 20 км. А вось Амазонка (цячэ ў Паўднёвай Амерыцы). Пры ўпадзенні ў Атлантычны 
акіян яна дасягае 300 км шырыні. Буйнейшае возера Беларусі Нарач здаецца маленькім, 
калі яго параўнаць з Байкалам, тым больш – з Каспійскім морам (гэта таксама возера). 
Але мы яшчэ не назвалі тых вадаёмаў, якія з’яўляюцца найбуйнейшымі. што гэта за 
вадаёмы? (моры і акіяны). Колькі акіянаў на Зямлі? Які з іх найбуйнейшы? Які самы 
малы? А цяпер паглядзіце на карту і на глобус (настаўнік паварочвае глобус вакол сваёй 
восі) і адкажыце: чаго больш на паверхні Зямлі: вады або сушы? Настаўнік удакладняе: 
вада займае амаль тры чвэрці зямной паверхні, на сушу прыходзіцца крыху больш за 
адну чвэрць (вывешваецца табліца). Таму часам кажуць, што правільна было б назваць 
нашу планету не Зямля, а Вада.
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Такім чынам, падагульняе настаўнік, вада ўтварае кангламераты ў выглядзе мораў, 
акіянаў, азёр, рэк. Дзе яшчэ сустракаецца вада? Абапіраючыся на веды, што былі 
атрыманы ў папярэдніх класах, вучні павінны назваць такія месцазнаходжанні вады, 
як балоты, глеба. Настаўнік дадасць: вада ёсць не толькі ў глебе, але і ў больш глыбокіх 
слаях зямлі, дзе ўтварае своеасаблівыя падземныя моры і рэкі, запаўняе пустоты і 
трэшчыны ў камянях. Нябачнай воку плеўкай абвалаквае пясчынкі, часцінкі гліны. А 
што такое белыя воблакі? цёмныя навальнічныя хмары? Гэта таксама вада – у выглядзе 
незлічоных кропелек. Яны ўтварыліся з зусім нябачнай вады – вадзяной пáры, якой 
у паветры намнога больш, чым хмар і воблакаў разам узятых, нават тады, калі яны 
пакрываюць усё неба і ствараюць уражанне прыцемкаў.

ці ўсе месцазнаходжанні вады мы пералічылі? Не, мы не закранулі яшчэ чагосьці, дзе 
вада ўтварае велізарныя кангламераты. што менавіта? Няхай дзеці здагадаюцца. Можна 
прапанаваць навадныя пытанні: у якім стане яшчэ, акрамя вадкага і парападобнага, 
сустракаецца вада? Паглядзіце на карту – прачытайце ўмоўныя знакі.

Дык вось, заключае настаўнік, у выглядзе лёду на нашай планеце сканцэнтравана 
больш за пяцідзесятую частку ўсёй вады, прычым лепшай, самай чыстай (мал. на  
с. 88). Вялізным панцырам двухкіламетровай таўшчыні (у асобных месцах да 4300 м) 
лёд пакрывае Антарктыду; лёдам пакрыты самы вялікі на Зямлі востраў Грэнландыя, 
астравы ледзяной зоны паўночнага і паўднёвага паўшар’яў; ледавікі ёсць у гарах. (Як 
яны ўтварыліся, аб гэтым будзе гаворка ў свой час). А тут дададзім, што нямала вады 
сканцэнтравана ў выглядзе снегу, і не толькі ў халодных краінах, але і ў гарах на пэўнай 
вышыні (вывешваецца адпаведная карціна).

Вось цяпер, магчыма, мы пералічылі ўсе месцы, дзе ёсць вада? Не! Вада ёсць у жывых 
арганізмах. У раслінах і жывёлах вады больш, чым іншых рэчываў. Кавун, напрыклад, 
амаль поўнасцю складаецца з вады. У целе пяцікласніка вады каля двух вядзёр. Дык 
можам мы назваць месца, дзе не было б вады? Вада – самы распаўсюджаны на Зямлі 
мінерал.

Такім чынам, падагульняе настаўнік, вада як частка прыроды пранікае ва ўсе іншыя 
кампаненты, знаходзіцца паўсюдна.

Адкуль жа на Зямлі ўзялося столькі вады? Адказ на гэтае пытанне дзеці атрымаюць з 
падручніка (с. 91–92). А затым – гаворка аб кругазвароце вады.

Яе можна пачаць з пытання: чаму р. Дняпро (або іншая блізкая дзецям рака) ніколі 
не перасыхае? Тысячы і тысячы гадоў цячэ і ніводнага разу не перасохла. Адкуль жа 
бярэцца ў ёй вада? Гэта праблемнае пытанне вырашаецца ў эўрыстычнай гутарцы. 
Дзеці могуць адказаць, што Дняпро жывіцца падземнымі крыніцамі. А ў іх вада адкуль 
бярэцца? З дажджоў, расталага снегу. А дажджы адкуль?

Каб паняцце «кругазварот вады» было больш наглядным, прарабіце дослед. У 
маленькую каструлю наліце шклянку вады і пастаўце на трыножнік (гэта патрэбна зрабіць 
загадзя). Калі вада закіпіць, патрымайце над парай накрыўку ад каструлі, пры гэтым 
дайце дзецям упэўніцца, што накрыўка сухая. Праз некалькі імгненняў на ніжнім баку 
накрыўкі з’явяцца кропелькі расы. Па меры кіпення кропелькі будуць расці, адрывацца 
ад накрыўкі і падаць назад у каструлю. Мы атрымалі кругазварот вады. Спачатку вада 
ператварылася ў пару, а потым пара ператварылася ў ваду (гэты працэс называецца 
кандэнсацыяй). Падобная з’ява назіраецца ў прыродзе, толькі ў агромністых памерах. 
Падрабязна аб вялікім і малым кругазваротах вады вучні прачытаюць у падручніку, 
адначасова разгледзяць малюнак 76 (с. 89). Настаўнік задасць пытанне: якія ж сілы 
прыводзяць у рух кругазварот вады на планеце? Пасля адказу можна прапанаваць 
кароткі верш Я. Коласа (спраектаваць праз мультымедыйны праектар):

Назад не прыдзе хваля тая,
што з быстрай рэчкай уплывае.
Не раз яна, зрабіўшысь парам,
На крылах Сонца дойдзе к хмарам,
Ды зноў дажджом на рэчку сыдзе.

У вершы таксама гаворыцца аб двух сілах. Якімі словамі?
Можна прапанаваць і рускамоўны верш В. Бенедзіктава:
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Игриво поверхность земли рассекая,
Волнуясь и пенясь, кипя и сверкая,
Хрустальные реки текут в океан.
Бегут, ниспадая по склону земному,
И их поглощает седой океан.

И что ж? Океан испаряет могучий
Ту воду, что взял он от вьющихся рек,
И свежим дождем опрокинув из тучи,
Проточный опять возвращает ей бег.

А ў гэтым вершы якімі словамі аўтар гаворыць аб сіле зямнога прыцягнення? (Бегут, 
ниспадая по склону земному).

У заключэнне некалькі пытанняў творчага характару: ці адбываецца кругазварот 
вады на полі? На вашым двары? На кухні? Адказ абгрунтуйце.

Кароткі абагульняючы расказ. Пад уплывам сонечнага цяпла вільгаць выпараецца ў 
любую пару года з усіх участкаў зямной паверхні – палёў і лясоў, лугоў і балот, мораў і 
акіянаў. З паветрам пара ўзнімаецца ўверх. Там ахалоджваецца і ператвараецца ў най-
драбнейшыя кропелькі вады або крышталікі лёду. Утвараюцца воблакі. З іх ідзе дождж 
і снег.

Выпаўшыя ападкі часткова тут жа выпараюцца, часткова прасочваюцца ў зямлю, 
сцякаюць у ручаі і рэкі, выносяцца ў мора і там выпараюцца. Пара, воблакі і хмары пера-
носяцца ветрам на сушу, і ўсё пачынаецца спачатку.

Дзякуючы кругазвароту вады ідуць дажджы і снягі, б’юць з-пад зямлі крыніцы, ця-
куць рэкі, запасы вады на Зямлі не канчаюцца.

Замацаванне – па пытаннях у падручніку (с. 92)
На дом даць асобным вучням (па жаданні) заданне: наліць у невялікую шкляную 

бутэльку да верху вады, шчыльна закрыць коркам і змясціць у маразільную камеру 
халадзільніка. Паназіраць, што здарыцца з бутэлькай, калі вада замерзне.

УРОК 12. УЛАСЦІВАСЦІ ВАДЫ
Мэты. Замацаваць веды аб кругазвароце вады ў прыродзе, аб складаючых ваду 

хімічных элементах. Пазнаёміць з асноўнымі асаблівасцямі лёду і яго роляй у жыцці 
прыроды, з паняццем «крышталізацыя». Сфарміраваць паняцці «растваральныя рэчы-
вы», «нерастваральныя рэчывы», даць уяўленні аб вадзе як растваральніку, аб растворах 
у прыродзе, паказаць значэнне раствораў. Вучыць тэхніцы пастаноўкі доследаў, вучыць 
назіраць, з назіранняў рабіць высновы і абагульненні; вучыць лагічнаму мысленню, 
выхоўваць навуковы светапогляд.

Абсталяванне. Карты паўшар’яў, Беларусі, табліцы «Распаўсюджанне вады на 
Зямлі», «Кругазварот вады ў прыродзе», графін з вадой, шклянкі (пустая і з малаком), 
чайныя лыжачкі, сподак, прыгатаваныя ў халадзільніку кавалачкі лёду, тэрмометр (з 
дзяленнямі да 100°), малаток, бутэлька з вадой, бутэлька з мінеральнай вадой, каробачкі 
з цукрам, соллю, пяском, глінай, папяровыя фільтры, піпетка, прадметнае шкло (шэраг 
прадметаў пажадана мець на кожным стале).

ХОД УРОКА:
Праверку хатняга задання можна ажыццявіць франтальным апытаннем з выкары-

станнем малюнка на с.89 падручніка. Як вы разумееце паняцці «Вялікі кругазварот 
вады»? «Малы кругазварот»? што здарылася б у нашай мясцовасці пры адсутнасці кру-
газвароту вады? што дастаецца нашай мясцовасці ад вялікага кругазвароту? Ад мало-
га? Якія сілы нараджаюць кругазварот вады і рухаюць ім? Для моцных вучняў: чаму 
заходнія вятры ўлетку да нас нясуць пахаладанне і дажджлівае надвор’е, а ўзімку – цё-
плае з адлігай і снегападам?

Вывучэнне новага матэрыялу рэкамендуем пачаць са стварэння праблемнай сітуацыі.
Вы ўжо ведаеце, кажа настаўнік, што вада ёсць паўсюдна. Сустракаецеся з ёй, пры 

гэтым неаднаразова, кожны дзень. А што такое вада? (За правільнае азначэнне паняцця 
«вада» смела стаўце дзясятку). Якімі ўласцівасцямі яна валодае?

Гэтыя пытанні будуць вырашаны ў эўрыстычнай гутарцы і з дапамогай доследаў. Пры 
гэтым карысна дзецям узгадаць план (алгарытм) пастаноўкі доследаў. Каб паставіць до-
след, трэба ўзяць пэўнае рэчыва, потым прарабіць з ім пэўнае дзеянне і назіраць, што 
адбываецца. Урэшце, зрабіць выснову. Усё гэта можна запісаць так (запісваецца на до-
шцы): што бяром? што робім? што назіраем? што атрымліваем?

Спачатку высвятляецца пытанне: вада – вадкасць. Чаму ваду трымаюць у сасудах: 
бочках, бачках, графінах? Якую форму вада мае ў графіне. Нальём ваду ў шклянку, спо-
дак. Якую форму яна прыняла? ці мае сваю форму вада? Настаўнік налівае невялікую 
колькасць вады на стол і дае магчымасць сцячы на падлогу. Якую ўласцівасць вады 
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мы выявілі гэтымі доследамі? (вада – вадкасць; вадкасці сваёй формы не маюць; вада 
– цякучая). Параўнайце ваду і малако па колеры. Якога колеру вада? (звычайна дзеці 
гавораць «белая»). А малако? Настаўнік апускае лыжачку ў шклянку з вадой і пытае, 
ці бачна яна. Затым апускае лыжачку ў малако. ці бачна яна зараз? Які вывад зробім аб 
празрыстасці вады? (Вада – празрыстая вадкасць). ці мае вада колер? Дзеці спрабуюць 
ваду на смак, на пах і робяць адпаведныя высновы. Дык што такое вада? Дзеці павінны 
даць азначэнне. Настаўнік яго ўдакладніць і замацуе шляхам паўтарэння. Дадасць, што 
адзначанымі ўласцівасцямі валодае толькі чыстая вада. У прыродзе сустракаецца вада 
мутная, салёная, горка-салёная, іншых якасцей.

З дапамогай доследаў вывучаецца пытанне – пераход вады з аднаго стану ў другі. Пе-
рад урокам трэба намарозіць у халадзільніку пэўную колькасць лёду. Хвілін за 10 да па-
чатку разгляду пытання аб тым, пры якой тэмпературы вада пераходзіць з цвёрдага стану 
ў вадкі, лёд трэба пакласці ў шклянку і апусціць туды тэрмометр. Пры гэтым настаўнік 
дае аднаму з вучняў паглядзець на яго паказанні. Вызначаная тэмпература запісваецца 
на дошцы. Прапануюцца пытанні: як называюць ваду ў цвёрдым стане? (акрамя лёду 
вучні павінны назваць снег, град, іней, шэрань) У газападобным? Такім чынам, зазначае 
настаўнік, адно і тое ж рэчыва бывае ў трох станах: вадкім, цвёрдым, газападобным. Гэта 
правіла адносіцца да ўсіх прыродных рэчываў, нават жалеза можа быць вадкім і газапа-
добным. У якіх жа выпадках вада мяняе свой стан? Чаму яна ператвараецца ў лёд? Пры 
якіх умовах лёд растае?

Праблема вырашаецца шляхам дыскусій. У канцы дыскусіі лёд у шклянцы крыху 
растае. Калі дослед карэктны, тэрмометр пакажа 0°. Настаўнік зноў прапануе вучню пра-
чытаць паказанні прыбора і тэмпературу запісаць на дошцы. Гутарка ідзе далей. што ад-
бываецца з лёдам, калі мы ўнеслі яго ў цёплае памяшканне? (Лёд растае). Пры якой тэм-
пературы растае? Патрэбна ўдакладніць; лёд растае пры 0° толькі тады, калі ёсць пры-
ток цяпла, калі прытоку няма, раставанне не адбываецца; калі ж будзе прыток холаду,  
г. зн. прыток паветра з больш нізкай, чым 0° С, тэмпературай, вада будзе замярзаць, г. зн. 
пераходзіць з вадкага ў цвёрды стан – лёд.

Больш моцным вучням можна прапанаваць пытанні на разважанне: тэрмометр увесь 
час, пакуль будзе раставаць лёд, паказвае тэмпературу 0°. Чаму? Таксама і пры замярзанні 
тэрмометр будзе паказваць 0°С, пакуль уся вада не ператворыцца ў лёд У чым тут справа? 
(Пры раставанні лёду, г. зн. пры пераходзе вады з цвёрдай фазы ў вадкую, затрачваецца 
цяпло, а пры замярзанні цяпло выдзяляецца і стрымлівае пераўтварэнне вады).

Якімі ж уласцівасцямі валодае лёд? – пытае настаўнік. Дзеці разглядваюць кавалачкі 
лёду, абмацваюць, канстатуюць, што лёд халодны, склізкі, празрысты. Настаўнік 
разбівае кавалачак лёду і вызначае яшчэ адну рысу – ён крохкі. У якім жа стане выпада-
юць ападкі ў месцах, дзе тэмпература паветра не павышаецца вышэй за 0°? (У выглядзе 
снегу). што агульнага ў снегу і лёду? Чым яны адрозніваюцца? што будзе са снегам, які 
не растае бясконцы шэраг гадоў? цяпер вы здагадаліся, як утвараюцца ледавікі?.

Для дэманстрацыі працэсу ператварэння вады ў пару дастаткова выцерці дошку мо-
край анучкай. Калі дошка стане сухой, спытаць, куды знікла вільгаць. Вучні звычайна 
адказваюць: высахла. А што азначае «высахла»? Ператварылася ў пару і змяшалася з 
паветрам. Настаўнік дадае: вадзяная пара – газападобны стан вады. Яна нябачная. Яе не 
трэба блытаць з той вадзяной «парай», якая ідзе з чайніка. Там мы бачым драбнюсенькія 
кропелькі вады – туман.

Пры якой жа тэмпературы вада ператвараецца ў пару? Гэта праблемнае пытан-
не вырашаецца з дапамогай эўрыстычнай гутаркі. ці можа высахнуць мокрая бялізна 
ўзімку? Аб чым гэта гаворыць? ці выпараецца снег? У якую пару года бялізна высыхае 
хутчэй? Як залежыць хуткасць выпарэння вільгаці ад тэмпературы паветра? Настаўнік 
падкрэсліць, што можа наступіць такі момант, калі паветра цалкам насыціцца парай, і 
тады выпарэнне спыніцца.

цяпер разглядзім такое пытанне: да якой жа тэмпературы ваду можна нагрэць? 
што адбываецца з вадой пры награванні і ахалоджванні? Гэтыя веды маюць для людзей 
вельмі важнае практычнае значэнне. Адказы на гэтыя пытанні дзеці павінны атрымаць 
з доследаў. Першы дослед (на пашырэнне вады пры награванні) нескладаны, яго правод-
зяць у класе (бутэльку з вадой паставіць у каструлю і падагрэць, папяровай палоскай 
адзначыць узровень вады ў бутэльцы і вынесці на холад). Па выніках доследу настаўнік 
ставіць пытанне: што адбываецца з вадой пры награванні? Атрымаўшы адказ, пытае: да 
якой жа тэмпературы можна нагрэць ваду?
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Каб адказаць на гэтае пытанне, правядзём яшчэ адзін дослед (ваду паставіць на агонь 
патрэбна загадзя).

Трэба мець на ўвазе, што тэрмометр, апушчаны ў кіпячую ваду, не пакажа 100°. Вада 
кіпіць пры 100° С толькі пры ціску паветра, які назіраецца на ўзроўні мора. У Беларусі 
мінімальная абсалютная вышыня паверхні 80 м, нямала месцаў знаходзіцца на вышыні 
200 і нават 300 і больш метраў над узроўнем мора. Таму вада закіпіць пры меншай тэм-
пературы (98–99° або яшчэ менш). Калі вы робіце дослед у пасудзіне з электрычным 
кіпяцільнікам, яшчэ да закіпання вады змерце яе тэмпературу каля дна і на паверхні. 
Вы заўважыце вялікую розніцу: на дне тэрмометр пакажа тэмпературу меншую, чым на 
паверхні. Дзецям гэта патрэбна паказаць і паставіць пытанне: чаму? (Больш цёплая вада 
лягчэйшая, таму і падымаецца да паверхні, халодная застаецца ўнізе).

Для таго, каб дослед быў карэктны, патрэбна патрымаць тэрмометр у кіпячай вадзе 
некалькі хвілін і паказаць дзецям, што колькі б мы не награвалі ваду, пакуль яна кіпіць, 
тэрмометр не пакажа больш высокую тэмпературу. Чаму? Пытанне для моцных вучняў. 
Калі тэмпература кіпячай вады пры далейшым награванні не падымаецца, значыць цяп-
ло кудысьці расходуецца? Куды ж? Няхай дзеці звярнуць увагу на тое, як кіпіць вада. 
Чаму яна бурліць? (Вада награваецца знізу, там жа ўтвараецца пара. Пара намнога ляг-
чэй вады, таму падымаецца ўверх і выклікае бурнае перамешванне вады). Значыць, вада 
ператвараецца ў пару (кіпіць) пры тэмпературы 100°С. Чаму ж вада доўга кіпіць і не пе-
ратвараецца ў пару імгненна? (Таму, што для гэтага не хапае ў гарэлкі цяпла. Вада, пе-
ратвараючыся ў пару, забірае шмат цяпла, таму і не падымаецца яе тэмпература вышэй 
за 100° С).

А чаму так? Малекулы і атамы вадароду і кіслароду, якія ўтвараюць ваду, вельмі 
моцна звязаны паміж сабой. Каб іх разарваць, патрэбна шмат энергіі. Гэтая энергія вяр-
таецца ў атмасферу, калі адбываецца кандэнсацыя вадзяной пары, таму кругазварот 
вады суправаджаецца кругазваротам цяпла. Трэба дадаць яшчэ адну дэталь: вада вало-
дае вялікай цеплаёмістасцю: каб яе нагрэць на 1°С, патрэбна страціць цяпла ў 5 разоў 
больш, чым на тую ж колькасць пяску. Затое яна і аддае цяпло намнога павольней, што 
мае вялікае значэнне для фарміравання надвор’я.

Такім чынам, падагульняе настаўнік, вада пры тэмпературы 0°С з цвёрдага стану 
пераходзіць у вадкі, пры 100° – кіпіць (г. зн. ператвараецца ў пару).

А што адбываецца з вадой пры яе ахалоджванні? Як змяніўся ўзровень вады ў бутэль-
цы, калі яе пасля награвання вынеслі на холад? Узровень панізіўся. Аб чым гэта свед-
чыць? Аб тым, што пры ахалоджванні вада сціскаецца. У каго ў доследзе вада ў бутэльцы 
замерзла? У якім стане бутэлька? Чаму яна лопнула? І гэтае пытанне вырашаецца ў по-
шукавай гутарцы.

Лёд разарваў бутэльку таму, што яму не хапіла ў ёй месца.
Значыць, лёд займае большы аб’ём, чым вада, з якой ён утварыўся. Значыць, з нейка-

га моманту вада пасля сціскання зноў пашыраецца. што гэта за момант? Настаўнік па-
ведамляе, што гэты момант адпавядае тэмпературы 4°С. Менавіта да гэтай тэмпературы 
вада сціскаецца, а пры далейшым ахалоджванні, у адрозненне ад іншых целаў, паводзіць 
сябе, як і пры награванні, г. зн. пашыраецца. Вось чаму лёд лягчэйшы за ваду і плавае 
на ёй.

Такім чынам, самая шчыльная, значыць, і самая цяжкая вада бывае пры тэмпературы 
+4°С, заключае настаўнік. Калі яна ахалоджваецца да такой тэмпературы, то апускаецца 
на дно вадаёма, а на яе месца ўсплывае больш халодная, таму і больш лёгкая. Менавіта 
яна і замярзае. Вось чаму толькі ў самыя лютыя зімы неглыбокія вадаёмы могуць замерз-
нуць да дна, звычайна ж пад лёдам тэмпература каля +4°С. Гэта здзіўляючая ўласцівасць 
вады ратуе ўсе жывое, што знаходзіцца ў рацэ, возеры, сажалцы, моры – рыб, ракаў, на-
сякомых, насенне і карані раслін і г. д. (у студзеньскія маразы налім нерастуе; «У холад 
налім молад»).

Карысна дзецям расказаць, што лёд не такі ўжо і лёгкі. У тым жа аб’ёме ён лягчэй-
шы за ваду толькі на дзевятую частку. Таму асноўная маса лёду знаходзіцца ў вадзе, а 
выступае толькі невялікая. Гэта добра ведаюць маракі, якія плаваюць у акіяне, куды 
спаўзаюць з Антарктыды, ледавіковых астравоў вялізарныя ледзяныя горы – айсбергі. 
Вядомы выпадкі, калі з айсбергамі сутыкаліся акіянскія лайнеры і цярпелі катастрофу – 
капітаны своечасова не ўбачылі падводнай часткі (калі дазваляе час, то можна распавесці 
гісторыю пра катастрофу «Тытаніка»).

Варта адзначыць, што пры замярзанні вада здольная разарваць металічны шар, трубу, 
іншыя самыя трывалыя металічныя пасудзіны. Гэта неабходна ўлічваць пры пракладцы 
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водаправодаў, пры выкарыстанні аўтамабіляў з вадзяным ахаладжэннем рухавікоў, у 
іншых выпадках.

Якія ж уласцівасці вады мы разгледзелі? – пытае настаўнік. Вучні адказваюць. За-
сталося пазнаёміцца яшчэ з адной – здольнасцю вады раствараць розныя рэчывы. 
Пазнаёміўшыся з гэтай якасцю, вы зразумееце, чаму без вады не растуць расліны, не мо-
гуць жыць ні людзі, ні жывёлы.

З дапамогай казкі аб двух аслах ствараецца праблемная сітуацыя.
Два аслы адправіліся ў дарогу. Адзін нёс соль, другі – вату. Першы ледзь перастаўляў 

ногі: такая цяжкая была яго ноша. Другі ішоў лёгка.
Неўзабаве давялося ім пераходзіць рэчку. Асёл, які нёс соль, спыніўся ў вадзе і пачаў 

купацца. Ён клаўся то на адзін бок, то на другі, заходзіў у глыбокія месцы і апускаў па-
клажу ў ваду. А калі выйшаў на бераг, пабег ва ўсю моц: ноша яго стала значна лягчэй-
шая.

Другі асёл, гледзячы на першага, таксама пачаў купацца. Але чым больш купаўся, 
тым цяжэйшай станавілася яго ноша.

Чаму ноша першага асла пасля купання стала лягчэйшая, а другога пацяжэла?
Праблема вырашаецца з дапамогай доследаў па вызначэнні растваральных і нерас-

тваральных рэчываў.
Першы дослед – на вызначэнне растваральных рэчываў: бяром шклянку з вадой, 

спажыўную соль, чайную лыжачку. Лыжачкай насыпаем соль у шклянку і размешваем. 
Назіраем, што адбываецца з крышталікамі солі. Спрабуем на смак. ці страціла яна праз-
рыстасць? Прапусцім ваду праз фільтр і зноў паспрабуем на смак. ці ачысцілася вада ад 
солі? Робім высновы.

План доследу патрэбна час ад часу ўзнаўляць, пакуль вучні яго не засвояць. Алга-
рытм спатрэбіцца і на іншых прадметах, у старэйшых класах, нават у ВНУ.

Пры пастаноўцы доследаў мэтазгодна «падзяліць працу»: адзін рад вучняў вывучае 
растваральнасць солі і пяску, другі – цукру і гліны. школьнікі пераконваюцца ў тым, 
што адно рэчыва растварылася ў вадзе, стала нябачным, прайшло з ёй праз фільтр, не 
змяніўшы яе празрыстасці, але змяніўшы смак; другое рэчыва не растварылася, зрабіла 
ўплыў на празрыстасць вады (замуціла), пасля прыпынення размешвання асаджваецца 
на дно шклянкі, праз фільтр не праходзіць, адфільтрованая вада захоўвае свае 
якасці. Адсюль робіцца вывад: ёсць рэчывы растваральныя ў вадзе і нерастваральныя 
(абсалютна нерастваральных рэчываў няма). Якія з іх называюць растваральнымі, 
якія нерастваральнымі? Няхай дзеці паспрабуюць самі даць вызначэнне. Настаўнік 
удакладніць адказы.

Як жа даведацца, ці раствараецца рэчыва ў вадзе? – пытае настаўнік і прапануе 
вызначыць, ці растваральны мел, соль, іншыя рэчывы.

Абагульняючы адказы, настаўнік адзначае, што ў вадзе раствараюцца не толькі 
цвёрдыя рэчывы, але і некаторыя вадкасці і нават газы, якія ўваходзяць у склад 
акаляючага нас паветра (якія менавіта, дзеці даведаюцца пазней). Дзякуючы гэтаму ў 
вадаёмах жывуць рыбы, малюскі, насякомыя, іншыя істоты. Калі б не было гэтага, рэкі, 
азёры, акіяны былі б безжыццёвымі.

Для замацавання толькі што атрыманых ведаў вучні рысуюць табліцу і запаўняюць 
яе.

Рэчывы

Растваральныя Нерастваральныя

Заканчэнне работы можна ўключыць у дамашняе заданне.
Пасля гэтага – гутарка, расказ аб растворах у прыродзе, а таксама невялікі дослед. 

ці змяшчае водаправодная (крынічная, калодзежная) вада растваральныя рэчывы? – 
пытае настаўнік. Дзеці выказваюць свае меркаванні, абгрунтоўваюць іх. Каб упэўніцца 
ў тым, што вада, якую мы п’ем, уключае раствораныя рэчывы, адзін з вучняў піпеткай 
наносіць на чыстае шкло як можна меншую кроплю вады і кладзе ў цёплае месца. 
Пакуль кропля будзе выпарвацца, настаўнік расказвае аб тым, што ў прыродзе вады 
без прымесей не бывае, што нават самая чыстая – дажджавая і снегавая вада ўключае 
растваральныя рэчывы. Але мы, калі п’ем, не заўважаем іх, бо яны ўтрымліваюцца ў 
нязначнай колькасці. Вада нашых крыніц, рэк, азёраў прэсная. А вось у морах, акіянах, 
некаторых азёрах (з якіх вада не выцякае) растворана такая колькасць рэчываў, што вада 
іх салёная або горка-салёная, непрыдатная для піцця. І далей – расказ аб мінеральнай 
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вадзе і яе радовішчах. Настаўнік адкрывае бутэльку мінеральнай вады і дае дзецям яе 
пасмакаваць, параўнаць з пітной. Вучні чытаюць тэкст на этыкетцы, даведваюцца, у 
якіх выпадках рэкамендуецца спажываць гэтую ваду. Дзе ж такая вада здабываецца? 
Як? Вывешваецца карта Беларусі. Настаўнік на карце паказвае найбольш вядомыя 
радовішчы мінеральных вод, расказвае, што мінеральная вада здабываецца прыкладна 
такім жа спосабам, як нафта, – выпампоўваецца з-пад зямлі.

Пасля гэтага, калі кропля выпарылася, настаўнік паказвае пляму на шкле. Гэта і ёсць 
растворанае рэчыва.

Як жа гэтае рэчыва трапіла ў ваду? Адкуль бяруцца солі ў дажджавой вадзе? што 
такое накіп? Як называюцца крыніцы, якія ўтрымліваюць павышаную колькасць 
раствораных солей? Якое яны маюць значэнне? Чаму ваду мораў і акіянаў нельга 
спажываць у ежу? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні (гл. 97 падручніка) дапамогуць 
замацаваць матэрыял урока.

Заключэнне. Такім чынам, у прыродзе ёсць рэчывы растваральныя і нерастваральныя. 
Вада ў сваім вечным руху сутыкаецца з растваральнымі рэчывамі і насычаецца імі, 
у адным выпадку слаба – тады застаецца прэснай, у другіх – моцна, тады становіцца 
салёнай або горка-салёнай. Вада мораў, акіянаў, некаторых азёр, мінеральных крыніц 
утрымлівае павышаную колькасць раствораных рэчываў, гэта – прыродны раствор 
(па сутнасці, усялякая вада ў прыродзе – раствор, паколькі ўтрымлівае тую ці іншую 
колькасць раствораных солей).

Заданне на дом: запоўніць табліцу «Уласцівасць вады»

Уласцівасці
Стан вады

Вада ў вадкім стане Лёд, снег Вадзяная пара

Празрыстасць

Колер

Смак

Пах

Пры якой тэмпературы 
бывае

Іншыя якасці

УРОК 13. ВАДА Ў ЖЫЦЦІ ПРЫРОДЫ І ЧАЛАВЕКА. АХОВА ВАДЫ
Мэта. Пашырыць і паглыбіць веды аб велізарнай рабоце вады ў прыродзе. Паказаць, 

для чаго і ў якой колькасці выкарыстоўваецца вада, чаму і як трэба яе ахоўваць. Вучыць 
бачыць сувязі паміж кампанентамі прыроды, паміж прыродай і чалавекам. Выхоўваць 
беражлівыя адносіны да вады.

Абсталяванне. Карціны «Горная рака», «Раўнінная рака», «Яры», «цясніна», «Пя-
чора», «Аазіс у пустыні», кінафільмы «Выкарыстанне вады», «Ахова вады», табліцы 
«Водаачышчальныя збудаванні», «Работа вады ў прыродзе», фізічная карта Беларусі.

ХОД УРОКА:
Для замацавання матэрыялу па папярэднім уроку можна абмежавацца такімі 

пытаннямі. Якім чынам можна атрымаць ваду без прымесей? Назавіце такую ваду. 
Аўтааматары ведаюць: у акумулятарныя батарэі трэба даліваць дыстыляваную ваду. Але 
калі такой вады няма, можна выкарыстаць адфільтраваную дажджавую, але лепш – сне-
гавую. Чаму не водаправодную?

Такім чынам, заключае настаўнік, мы закончылі знаёмства з асноўнымі ўласцівасцямі 
вады. Адна з найвялікшых якасцей – здольнасць раствараць розныя рэчывы. Запомніце 
гэта. цяпер нам патрэбна пазнаёміцца з той работай, якую вада выконвае ў прыродзе, па-
шырыць свае веды аб тым, дзе выкарыстоўваецца вада, у якой колькасці, чаму яе назы-
ваюць носьбітам жыцця. Мы павінны таксама разгледзець пытанне: што пагражае вадзе, 
чаму і як трэба яе ахоўваць.

Новы матэрыял вывучаецца метадамі гутаркі з дапамогай сродкаў нагляднасці, чы-
тання ўрыўкаў адпаведнага артыкула падручніка або хрэстаматыі, расказ.

Дзеці валодаюць некаторымі ведамі аб рабоце цякучай вады. У 3-ім класе яны 
знаёміліся з тым, як утвараюцца яры. Трэба абаперціся на гэтыя веды і пачаць гаворку 
аб рабоце вады ў прыродзе з гутаркі.

Вось пытанні для гутаркі. Чаму вясновыя і ліўневыя ручаі мутныя? Адкуль бярэц-
ца муць у рачной вадзе? Як утвараюцца яры? Калі ў раёне школы ёсць яр, лепш задаць 
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такое пытанне: як утварыўся наш яр? Адказ патрабуе ад вучняў асэнсавання ведаў, а 
не простай рэпрадукцыі. Пазней можна спытаць, як утвараюцца яры ўвогуле, вывесіць 
адпаведную карціну, а таксама звярнуцца да малюнка ў падручніку. Няхай дзеці зной-
дуць схілы, пакажуць, дзе яны больш крутыя, дзе менш, па якіх вада будзе цячы хут-
чэй. Чаму менавіта каля ракі ўтвараюцца яры? Пасля гэтага вывесіць карціны (табліцы) 
«Горная рака», «Раўнінная рака», «цясніна» і пачаць расказ.

Вада – вадкасць, вадкасці цякучыя. цякучая вада валодае велізарнай сілай. У час 
раставання снягоў, у час ліўняў або працяглых абложных дажджоў, калі глеба не па-
спявае ўсмоктваць вільгаць, утвараюцца ручаі. Яны зліваюцца адзін з адным, патокі 
вады павялічваюцца, расце іх сіла. Параўнайце раўнінную і горную рэкі. Якая з іх 
цячэ з большай хуткасцю? Чаму? У час ліўняў вада з крутых склонаў сцякае, амаль не 
ўсмоктваючыся ў глебу. На сваім шляху яна захоплівае не толькі пясчынкі, але і буй-
ныя камяні і скідвае іх у рэкі і ручаі, якія ператвараюцца ў грозныя, небяспечныя для 
чалавека патокі. Часам патокі вады, гразі, камення (іх называюць селямі) хаваюць пад 
сабой вёскі з дамамі, людзьмі, жывёлай, садамі і вінаграднікамі. Горныя рэкі цякуць з 
такой вялікай сілай, што за тысячы гадоў здольны перарэзаць горныя храбты і ўтварыць 
вось такія, як на гэтай карціне, прадонні з вертыкальнымі сценкамі. Яны падточваюць 
і размываюць скалы, утвараюць мудрагелістыя формы. Раўнінная рака здольная пера-
качваць толькі дробныя часцінкі. На раўнінах (а яны не маюць крутых і доўгіх схілаў) 
цякучая вада ўтварае неглыбокія лагчыны, яры, паніжэнні ўздоўж рэк – даліны (слова 
запісваецца на дошцы, называецца далінай мясцовай ракі).

Калі цякучая вада дзесьці штосьці «ўзяла», яна павінна абавязкова яго адкласці ў 
іншыя месцы. Дзе ж? Там, дзе згасае сіла патоку: каля падэшвы схілу, на пойме, у рэ-
чышчы (так утвараюцца астравы або там, дзе рака спыняе сваё цячэнне – у возеры, моры, 
акіяне. Часцінкі глебы, якія трапілі ў Дняпро, могуць аказацца на дне Чорнага мора, а 
трапіўшыя ў Заходнюю Дзвіну – на дне Балтыйскага. Такім чынам, вада ў адных месцах 
разбурае, у іншых – стварае.

Аб вадзе, як асяроддзі жыцця – па падручніку.
Далей – гутарка аб растваральнай рабоце вады. Дапусцім, гаворыць настаўнік, у на-

шым лесе на глыбіні 20 м есць суцэльны шматметровы слой вапняковага камення. Вап-
няк мае здольнасць растварацца ў вадзе, хаця і вельмі марудна. Вада прасочваецца праз 
глебу, пранікае ў вапняковы слой, растварае нейкую яго частку і нясе з сабой. Гэтая з’ява 
адбываецца бесперапынна на працягу соцень і тысяч гадоў. што ўзнікае на зямлі ў гэтым 
месцы? (Поласць, пустая прастора). Вось такое стварэнне называюць пячорай. Але пад 
нашым лесам на такой глыбіні вапнякоў няма, утварэнне пячоры нам не пагражае. А 
вось у іншых месцах за мяжой пячор шмат.

І далей – расказ аб пячорах. Калі дазволіць час, можна зачытаць урывак з кнігі  
В. Архангельскага «Падарожжа кроплі вады»: На Урале, каля Кунгура, ёсць дзівосная 
пячора. Увойдзеш у яе па вузкім лазе – і дыхне ў твар холадам: там, як у вялікай Лядоўні, 
на сценах ляжыць нават летам сярэбраная шэрань. Спусцішся яшчэ праз адзін пралаз – 
адчыніцца дзіўны падземны палац. Асветленыя электрычнасцю сцены і столь яго па-
лымнеюць зеленавата-сінім агнём.

Ідзеш далей – дзіву даешся: на шляху калоны з лёду, а на іх вычварныя малюнкі і 
ўзоры. Праходзіш яшчэ крыху – канчаецца царства ільдоў, на мокрых сценах вісяць буй-
ныя кроплі вады, сцякаюць у маленечкія ручайкі. цеплынёй пачне дзьмуць з чорнай 
глыбіні пячоры.

Там возера: ціхае, таямнічае, змрочнае. Няма на ім хваль, не гуляе над ім свежы ве-
цер, і не блакітнае неба глядзіцца ў яго воды, а мудрагелістая размаляваная столь».

Расказ аб пячорах (чытанне ўрыўка з кнігі) суправаджаецца дэманстрацыяй 
карціны. Настаўнік можа зазначыць, што слупы ў пячоры – вынік асядання, выдзялен-
ня з вады таго рэчыва (вапняку ці іншай растваральнай пароды), якое ў ёй было раство-
рана (вада выпарылася). Тыя слупы («ледзяшы»), якія растуць знізу ўверх, называюць 
сталагмітамі, якія звісаюць зверху ўніз – сталактытамі. Можна здзівіць дзяцей памерамі 
найбуйнейшых пячор. Адной з найвялікшых лічыцца Аптымістычная пячора на Украіне 
(Падолле) – цягнецца на 130 км. Мамантава пячора ў ЗшА (Апалачы) мае даўжыню каля 
300 км. Снежная пячора на Каўказе распасціраецца ў глыбіню больш як на 1000 м. Вось 
такія цуды стварае вада.

Вучоныя адкрылі ў пячорах малюнкі першабытных людзей, якія там жылі, хаваліся 
ад холаду і драпежных звяроў, знайшлі косці даўно вымерлых жывёл, у прыватнасці, 
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маманта. У пячорах, хоць і няшмат, але ёсць расліны і жывёлы. Жывёлы часта сляпыя 
(падумайце, чаму), без пігменту, які надае колер арганізму.

Пытанне аб значэнні вады і яе ахове адпрацоўваецца з дапамогай кінафільмаў 
(фрагментаў), калі фільмаў няма – метадам гутаркі, можна выкарыстаць падручнік. 
Падкрэсліваецца, што вада – носьбіт жыцця, даказваецца, чаму. Расліны, жывёлы, 
чалавек спажываюць пажыўныя солі толькі ў раствораным выглядзе. Вада служыць 
растваральнікам. Значыць, без вады жыццё немагчымае. Там, дзе няма вады, не растуць 
расліны, не водзяцца жывёлы. Вада рэк, азёр, мораў і акіянаў – асяроддзе жыцця водных 
раслін і жывёл, месца фарміравання і залягання карысных выкапняў. Але чалавеку вада 
патрэбна не толькі для піцця і прыгатавання ежы. Значна больш вады – да 150–200 л у 
суткі, а ў некаторых гарадах і больш – выкарыстоўваецца для ўмывання, мыцця бялізны 
і іншых мэт. Яшчэ больш вады расходуюць заводы, фабрыкі, электрастанцыі. Некато-
рыя з іх «выпіваюць» цэлыя рэкі.

Настаўнік дадае: каб вырабіць 1 т металу, патрэбна 2–4 тыс. т вады. На вырошчванне 
1 т бавоўны выкарыстоўваецца да 2–3 тыс.т. У наш час на розныя патрэбы чалавек спа-
жывае так шмат вады, што ў некаторых месцах яе стала не хапаць. І не толькі ў зонах 
з сухім надвор’ем, нават у нашай краіне, дзе ападкі выпадаюць часта. Для таго, каб за-
бяспечыць сталіцу нашай рэспублікі г. Мінск дастатковай колькасцю вады, прыйшлося 
пракапаць канал і падаваць ваду з ракі Віліі амаль за 130 км. Есць у свеце каналы, па 
якіх падаецца вада на адлегласць 350 і нават 1000 км. Вось чаму ваду патрэбна берагчы, 
не траціць марна, не дазваляць, каб яна сцякала без патрэбы (нават капала) з кранаў, 
зліўных бачкоў, калонак, у душавых.

што робіцца ў нашым краі для эканоміі вады? – ставіць пытанне настаўнік. Адказ – у 
гутарцы.

Значыць, ваду трэба ахоўваць ад марнатраўства, заключае настаўнік. А яшчэ ад чаго? 
І на гэта пытанне адказ – у гутарцы. Замест гутаркі можна выкарыстаць падручнік. 
Трэба падкрэсліць, што ахова вадаёмаў ад забруджвання – надзвычай важная справа, у 
вырашэнні якой павінны прымаць удзел усе людзі.

што могуць зрабіць школьнікі для аховы вады? Адказам на гэтае пытанне заканчва-
ецца асноўны этап урока.

Замацаванне – па пытаннях на с. 110 падручніка.
Дадзены ўрок – апошні па тэме «Вада». Падводзячы яго вынікі, настаўнік узнаўляе 

тую сістэму ведаў, якую дзеці павінны засвоіць.
У заданне на дом уключыць паўтарэнне раздзела «Вада» (пытанні на с. 92, 97, 110 

падручніка).

Артыкул паступіў у рэдакцыю 27 жніўня 2010 г.

УДК 911 (476) (075.3-161.1)

ВЫСШАЯ ШКОЛА БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИИ

(Материалы к уроку «География учреждений образования,  
культуры и здравоохранения»)

У.С. Демьяненок, И.Н. Шарухо, 
МГУ им. А. Кулешова, г. Могилев

Введение. Система образования, будучи включенной в определенную социокультур-
ную ситуацию, испытывает на себе влияние мировоззренческих установок и аксиологи-
ческих ориентаций социума, в т.ч. задаваемых современной массовой культурой.

Одной из особенностей массовой культуры является неомифологизм. Миф, согласно 
Р. Барта, это «…набор фраз, стереотипов, миф как таковой исчезает, зато остается еще 
более коварное мифическое» [6. с. 15]. Миф успеха – центральный миф современной мас-
совой культуры. Образование воспринимается как одно из составляющих успеха. Миф 
об успехе играет роль своеобразного учебного пособия: образы-стереотипы предоставля-
ют информацию о профессиональных и личностных качествах, о необходимых формах 
деятельности и т.д. Это не может не влиять на выбор «престижных» профессий, на от-
ношение к тем или иным предметам («нужные», «ненужные»). При этом профессия пре-
подавателя (учителя) с трудом включается в семантическую систему мифологии успеха. 
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Возникает парадокс: ориентировать на успех призваны люди, находящиеся «по ту сторо-
ну» мифа о нем [4, с. 3].

Зарождение белорусского высшего образования (ХVI в. – 1917 г.). Университетское 
образование зародилось в Европе в Хш в. Многие выходцы из белорусских земель полу-
чили дипломы университетов Европы, ученые степени, европейское признание. Первые 
высшие учебные заведения на белорусских землях появились в ВКЛ уже в ХVI в. В 1579 
г. открылся Виленский университет (академия) [5; 7]. В 1775 г. Ж.Жилибером в Гродно 
была открыта медицинская академия – первое в ВКЛ высшее учебное заведение меди-
цинского профиля. В 1812–1820 гг. работала Полоцкая иезуицкая академия на правах 
университета (3 факультета: теологический; философский; вольных наук, древних и со-
временных языков), окрытая на базе иезуицкого коллегиума (1580–1812) [12].

Студентов первых курсов называли по-европейски – артистами. Те, кто закончил 
университетский курс, были окружены глубоким уважением. Но особых преференций 
в демократическом ВКЛ не получали. А вот, например, в России, в 1755 г. при учреж-
дении Елизаветой первого вуза – Московского императорского университета, вводилось 
звание «Студент Ея Величества» (к студенту можно было обращаться с использованием 
приставки «господин») и положение, согласно которому окончившие курс получали лич-
ное дворянство.

В 1840 г. начал работать земледельческий институт в Горках – первый сельскохо-
зяйственный вуз. После восстания 1863 г., Горецкий институт, Виленский университет 
были закрыты, а Северо-Западный край остался без учреждений высшего образования.

В апреле 1863 г. князь А. П. ширинский-шихматов предлагал создать в Виленском 
учебном округе, в который входили все школы Беларуси, две учительские семинарии. 
Министерство народного просвещения согласилось финансировать эти заведения, но ви-
ленский генерал-губернатор граф М.Н. Муравьев («Муравьёв-вешатель») проекта в пред-
ставленном ему виде не поддержал. Несмотря на его противодействие, в 1864 г. была от-
крыта первая в России светская учительская семинария – Молодеченская.

В результате политических и бюрократических проволочек первым учительским ин-
ститутом, открытым в 1873 г. в Вильно, стал еврейский Учительский институт – част-
ное учебное заведение. Поступление в него для белорусов, русских, литовцев и других 
христиан было закрыто по конфессиональному признаку. Открыть же государственный, 
«христианский» Виленский учительский институт, удалось только в 1876 г. Помимо 
него в нач. XX в. были также открыты учительские институты в Витебске (1910), Моги-
лёве (1913), Минске (1914) [5; 7; 9; 10].

В начале XX в. неоднократно ставился вопрос о создании университетов в других гу-
берниях с белорусским населением, помимо Виленской. Например, известный ученый 
и общественный деятель А.П. Сапунов предлагал открытие Белорусского университета 
в Витебске. Обосновывались предложения об открытии для белорусов университетов в 
Минске, Смоленске. Но решить «университетский вопрос» так и не удалось. С началом 
Первой мировой войны деятельность учительских институтов была прервана; Виленский 
был эвакуирован в Самару.

Становление белорусского высшего образования. В 1918–1920-х гг. Беларусь приоб-
рела свою независимость в ходе провозглашения БНР (1918), ССРБ, ЛитБелССР, БССР. В 
ходе многочисленных, отчасти непоследовательных реформ образования в БССР сформи-
ровалась основа системы высшего образования, которая существует и сегодня. Именно в 
этот период были создано большинство наиболее известных на сегодняшний день вузов: 
Белорусский государственный университет, институты: Белорусский политехнический 
(сейчас национальный технический университет), народного хозяйства (ныне – Белорус-
ский государственный экономический университет), медицинский (ныне – Белорусский 
государственный медицинский университет), педагогический им. А.Горького (ныне – 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка), Белорусская 
сельскохозяйственная академия и др. Высшую школу курировал Институт Белорусский 
культуры (ИБК), на базе которого в 1929 г. возникла академия наук (АН БССР, ныне – 
НАНБ).

После воссоединения Западной Беларуси и БССР, в 1939 г. начался процесс создания 
вузов на территории западных областей – Брестской, Пинской, Белостокской, Барано-
вичской (до этого в Западной Беларуси не было ни одного вуза) – первоначально там от-
крывались учительские институты – Брестский, Барановичский, Пинский, Белосток-
ский. В 1940/1941 учебном году в БССР было 25 вузов, 21538 студентов и 927 преподава-
телей всех степеней.



134

После Великой Отечественной войны и восстановления нормальной работы существо-
вавших ранее вузов, стала наблюдаться направленность к увеличению числа техниче-
ских вузов и к увеличению приёма в них, что было вызвано потребностями экономики 
БССР в квалифицированных кадрах для промышленности. В конце 1940-х /– / начале 
1950-х гг. также создавались специализированные гуманитарные вузы, а учительские 
институты (прежде всего в западных областях БССР, преобразовывались в педагогиче-
ские институты; учительские институты закрыты повсеместно в 1953 г., в т.ч. Оршан-
ский, Молодеченский, Могилевский, Брестский, Полоцкий, Барановичский и др.). Отча-
сти благодаря этому, а также развитию заочного образования, к 1958 г. БССР превзошла 
западноевропейские страны по количеству студентов на 10000 чел. В 1958/59 уч. году в 
25 вузах БССР насчитывалось 55,7 тыс. студентов и свыше 3 тыс. чел. профессорско-пре-
подавательского состава (далее – ППС).

В конце 1950-х /–/ начале 1960-х гг. в образовании наблюдается направленность к уве-
личению внимания к фундаментальной науке. Значительно увеличивается приём в аспи-
рантуру, перед учёными ставятся наиболее перспективные научные задачи и «отсекают-
ся неперспективные. В результате, Белорусский государственный университет вскоре 
включается в число 25 ведущих учреждений СССР по развития науки. Увеличивается и 
приём студентов на наиболее перспективные специальности (например, за 1958–1965 гг. 
 количество студентов на химическом факультете БГУ увеличилось с 300 до 1000, что 
было обусловлено значительным развитием химической промышленности БССР в годы 
семилетки) [9, 10].

Для обеспечения развивающейся радиоэлектронной промышленности квалифици-
рованными кадрами в 1964 г. был открыт Минский государственный радиотехнический 
институт (ныне – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлек-
троники). В 1969 г. Гомельский госпединститут был преобразован в Гомельский госуни-
верситет и стал, таким образом, вторым университетом в БССР. В 1978 г. Гродненский 
госпединститут преобразован в Гродненский государственный университет – 3-й универ-
ситет в БССР.

Кроме гражданских вузов, в БССР работали высшие школы МВД, КГБ, военно-поли-
тическое училище, высшая партийная школа.

Формирование системы высшего образования в 1990-е гг. – начале XXI в. В начале 
1990-х гг. новые политические и социально-экономические реалии, связанные с распа-
дом СССР и появлением на карте суверенных государств, положили начало трансфор-
мационным процессам в белорусской системе образования. Преобразовывались старые 
учебные заведения, открывались новые.

В 1991 г. в целях повышения эффективности подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров органов государственного управления, руководителей и 
специалистов народного хозяйства для работы в условиях рыночной экономики на базе 
упраздняемого Межотраслевого ИПК и ПРК при Белорусском государственной институ-
те народного хозяйства им. В.В. Куйбышева была открыта Академия управления при СМ 
БССР (с 1995 г. – Академия управления при Президенте Республики Беларусь). Были 
открыты новые учебные заведения: медицинский университет в Гомеле, классические 
университеты Полесский, Барановичский, Полоцкий (на базе Новополоцкого политех-
нического института), академия МВД, военная академия, учебные заведения МЧС и др.

Если в России, в Украине и в некоторых других бывших республик СССР, все бывшие 
институты за первые 1-3 года своей независимости были реорганизованы в университеты 
и академии, то в Беларуси этот процесс затянулся на более, чем 10 лет.

Особые отношения Беларуси и России, создание в 1996 г. Союзного Государства Бе-
ларуси и России, привели к появлению нового типа вуза – ГУ ВПО «Белорусско-Россий-
ский университет» (бывший Могилевский машиностроительный институт, затем – тех-
нический университет машиностротельного профиля).

В настоящее время ведущую роль в системе образования играют университеты, со-
хранившие за собой статус крупнейших образовательных и научно-инновационных 
центров. Если в конце советской эпохи в БССР работало 26 вузов и ни одного частного 
(25 государственных и 1 – Гомельский торгово-экономический потребкооперации), то 
уже в 1996/1997 уч. году было 56 вузов: 38 государственных и 18 негосударственных. В 
2003/2004 уч. году работало 44 вуза, в т. ч. 7 классических и 16 профильных университе-
тов, 9 академий, 8 институтов, 5 высших колледжей. В 2007 г. работало 53 вуза.

В 2003 г. на 10 тысяч человек в Беларуси приходилось 340 студентов, что является до-
статочно высоким по европейским меркам показателем. В высшем образовании резко вы-
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рос негосударственный сектор. Только в столице в 2007 г. функционировало 31 высшее 
учебное заведение, в т.ч. 9 вузов частной формы собственности.

Высшая школа на современном этапе. В последние годы актуальной для высшей 
школы стала проблема кадрового обеспечения. Идет уменьшение численности ППС с уче-
ными степенями и званиямие. Только около 42% преподавателей в высшей школе имеют 
ученую степень. Если количество докторов наук по сравнению с 2000 г. существенно не 
изменилось, то кандидатов наук стало меньше на 2,3%, доцентов – на 2%, профессоров – 
на 0,1%. В стране идет «старение» ППС: если в 1995 г. численность профессоров в возрас-
те старше 60 лет составляла 34%, в 2001 г. – 60%, то в настоящее время – 80%; доцен-
тов в возрасте старше 60 лет – соответственно 10, 28 и 50%. [11]. В некоторых отраслях 
обеспечение специалистами высшей категории катастрофическое. Например, в области 
географии. В стране 16 кафедр ведут подготовку географов (15 «чистых» и 1 – геологи-
ческая). В 1975 г. таких кафедр было 13 (закрыта кафедра экономической географии в 
БГЭУ) [8]. В вузах страны географов готовят 14 докторов (13 – в Минске) и 46 кандидатов 
географических наук (40 – в Минске). Пенсионеров докторов – более 1/2, кандидатов – 
1/4.

В национальной системе образования остаются ведущими два вуза: БГУ (с 1921) и 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (с 1991). Статус ведущего 
вуза в республике закреплён законодательно и имеет две разновидности: ведущий вуз в 
национальной системе образования и ведущий вуз в отрасли. Статус ведущего вуза в от-
расли имеют несколько вузов (в частности, БНТУ, БГУИР, БГМУ, БАТУ и др.).

В Беларуси (на 1.09.2010 г.) высшее образование можно было получить в 55 вузах: 45 
государственной формы собственности и 10 частной (в 2010 г. появилось два новых вуза – 
оба силовых ведомств: Институт пограничной службы; Могилевский Высший колледж 
МВД). В вузах обучение идет по 15 профилям, 368 специальностям, более 1000 специали-
заций (превалирует узкая). Более 50% – экономический и гуманитарный профиль, около 
25 – естественно-научный.

Виды учреждений высшего образования: академия, консерватория – профильные 
университеты; классический университет; технический или технологический универси-
тет; институт (для частных); высший колледж. По форме собственности: государствен-
ные, частные (негосударственные – их 10: ИСЗ им. А.М.широкова, предприниматель-
ской деятельности; управления и предпринимательства; трудовых и социальных отно-
шений; «Энвила», МГЭИ, парламентаризма и предпринимательства; управления; БИП, 
потребкооперации) (см. Табл.).

География вузов характеризуется большой концентрацией вузов в одном центре – в 
Минске (советский перижиток; в Европе университетские города – средние и малые) – 31. 
Имеется единственный город науки – Горки с БГСХА, в котором вуз является градообра-
зующим учреждением (Горки – единственный малый город с вузом). В Витебской обла-
сти центры высшего образования: Витебск (4), Новополоцк/Полоцк (1), в Могилевской: 
Могилев – (4, филиал БИП), Горки (1), Бобруйск (филиал БГЭУ); в Гомельской: Гомель 
(6), Мозырь (1); в Брестской: Брест (2), Пинск (1), Барановичи (1); Гродненская – Гродно 
(3). Как видим, центрами являются, главным образом, областные центры и крупные го-
рода, как правило, в каждой области 2 центра, за исключением Минской и Гродненской, 
где их по 1. Расконцентрировать их можно путем перемещения части их в Лиду, Борисов, 
Молодечно, Солигорск, Бобруйск, Оршу.

Таблица – Вузы Беларуси по видам

Группы вузов  
по видам Названия вузов

«Классические» 
университеты

государственные: Белорусский (Минск), Барановичский, Брестский им. 
А.Пушкина, Витебский им. П.Машерова, Гомельский им. Ф.Скорины, 
Гродненский им. Я.Купалы, Могилёвский им. А.Кулешова, Полесский 
(Пинск), Полоцкий

В сфере управле-
ния

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, негосударствен-
ные (3) – Институт парламентаризма и предпринимательства, Институт управ-
ления и предпринимательства, Минский институт управления (все – Минск)

Силовых  
ведомств

Гомельский инженерный институт МЧС, Могилевский Высший колледж 
МВД (Могилев), Академия МВД, Военная академия, Командно-инженерный 
институт МЧС, Институт Пограничной службы (все – Минск)
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Технические и 
технологические

Белорусский государственный технологический университет, Белорусский го-
сударственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский 
национальный технический университет (все – Минск), Белорусско-
Российский университет (Могилев), Брестский государственный техниче-
ский университет, Витебский государственный технологический универси-
тет, Гомельский государственный технический университет им. П.Сухого, 
Могилёвский государственный университет продовольствия

Экономические Белорусский государственный экономический университет (Минск), негосу-
дарственные (3): Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации (Гомель), Институт предпринимательской деятельно-
сти, Международный гуманитарно-экономический институт (оба – Минск)

Медицинские государственные медицинские университеты: Белорусский (Минск), 
Витебский, Гомельский, Гродненский

Аграрные Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Горки), 
Белорусский государственный аграрный технический университет (Минск), 
Гродненский государственный аграрный университет

Художественные 
и культуры

Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государствен-
ная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры 
и искусств (все – Минск)

Педагогические Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка 
(Минск), Мозырский государственный педагогический университет им. 
И.шамякина

Узкопрофильные Белорусский государственный университет транспорта (Гомель), Белорусский 
государственный университет физической культуры, негосударственный 
Белорусский институт правоведения (оба – Минск), Витебская государ-
ственная академия ветеринарной медицины, негосударственный Женский 
институт «Энвила», негосударственный Институт современных знаний им.  
А.  широкова, Международный государственный экологический университет 
им. А.Сахарова, негосударственный Международный институт трудовых и 
социальных отношений, Минский государственный лингвистический универ-
ситет (все – Минск)

Высшие  
колледжи

Высший государственный колледж связи, Минский государственный высший 
авиационный колледж, Минский государственный высший радиотехниче-
ский колледж (все – Минск)

В зарубежье негосударственный Европейский гуманитарный университет (Вильнюс, 
Литва, до 2004 – Минск)

На август 2010 г. научно-педагогический потенциал вузов (с учетом совместителей) 
составил 26388 преподавателей, из которых 37% со степенями: 1334 – доктора наук (5% 
от ППС) и 8498 – кандидаты наук (32%). Студентов 460 тысяч, т.е., 486 студентов на 
10000 населения (в 2003 г. – 340). Принято на 1 курс в 2010 г. – 93 тыс. студентов. В 
2011/2012 уч. году планировали набор в 101 тыс. студентов, но по факту набрали около 
90 тыс. В частных вузах приём составляет 10–12 тыс. в год. Отчисления студентов в объ-
еме 14–17 тыс. в год.

Беларусь находится на пути по присоединению к Болонскому процессу. Подписание 
Болонского договора даст выход на рынки специалистов, внешней торговли, междуна-
родные связи, позволит влиять на международные процессы в образовании, реформи-
ровать собственную систему образования в соответствие с европейскими требованиями. 
Преимущества этой системы: гибкость, привлекательность, конкурентоспособность, 
уименьшение разрыва в системах; получение доступа к информации, аккредитация по 
европейским стандартам; определение места высшей школы в европейской системе; при-
ток иностранных студентов в Беларусь, признание диплома.

Но, несмотря на многие сдвиги, решение ряда проблем, остается много проблемных 
мест, нерешенных вопросов. В Интернете независимые эксперты говорят о кризисе си-
стемы высшего образования в Беларуси, вероятно несколько сгущая краски. Несмотря 
на то, что большинство белорусских выпускников отличает высокий уровень знаний, у 
них, как доказывают некоторые западные и отечественные эксперты, отсутствуют такие 
качества, как способность прогнозировать, анализировать и работать в нестандартных 
условиях, развитие которых лежит в основе современного европейского обучения.

За последнее десятилетие число частных вузов в стране сократилось вдвое. В госу-
дарственном образовании практически исчерпаны все ресурсы для привлечения внебюд-
жетных средств. Руководители вузов мечтают об иностранных студентах как о новом 
финансовом источнике. Однако нельзя с полной ответственностью и однозначно назвать 



137

высшую школу Беларуси в ее нынешнем состоянии конкурентоспособной на междуна-
родной арене.

Среднестатистический белорус готов отказывать себе во всем, лишь бы выучить де-
тей. Но столь высокая цена не соответствует качеству полученного диплома. Как отмеча-
ет эксперт Агентства гуманитарных технологий С.Мацкевич, в вузах делается акцент на 
накопление знаний, а не на их применение.

Высшее образование в Беларуси приобрело массовый характер, а технологии обуче-
ния со временем не изменились. В связи с возросшим числом студентов преподаватели 
едва справляются с нагрузкой. Учебный процесс ориентирован не столько на получение 
образования, сколько на подготовку специалистов.

Тем временем белорусские законодатели настаивают на сокращении сроков обучения 
в вузах. По подсчетам председателя парламентской комиссии по образованию В. Здано-
вича, примерно по 80 из почти 400 специальностей студенты могут получать образова-
ние не за 5, а за 3 года. Бывший проректор ЕГУ В. Дунаев опасается, что такой подход 
без серьезного реформирования разрушит и ту систему образования, которая пока еще 
существует. «Без нормального 12-летнего среднего образования переход на трехлетнюю 
модель в вузе будет означать серьезное снижение качества образования», – прогнозирует 
эксперт. Кроме того, это никак не обеспечит необходимый профессиональный уровень, а 
без второй профессиональной степени – магистерской – такое образование будет плодить 
недоучек. Это чревато и серьезным социальным кризисом, поскольку предполагает со-
кращение учебных планов и соответственно – численности ППС. И вообще, сокращение 
сроков обучения на первой ступени вузовской подготовки – это попытка замаскировать 
белорусскую систему образования под европейскую [2, 3].

В настоящее время, после того как в 2009 г. хлынул поток туркменских студентов, 
рассматриваются перспективы о более широком привлечении иностранных студентов. В 
2009/2010 уч. году в вузах страны училось около 10000 иностранцев, главным образом, 
туркмен, китайцев, россиян (количество туркмен увеличилось, китайцев – уменьши-
лось). Теоретическая потенциальная емкость по приему иностранных студентов вели-
ка – от 100 (пессимистических) до 400 и даже 700 (ультраоптимистических) тысяч. Но 
существенно поправить дела за счет иностранцев не получится до тех пор, пока вузовский 
диплом не будет соответствовать единым европейским стандартам, пока университеты не 
обеспечат студентов жильем, необходимой инфраструктурой.

Выводы. Беларусь – страна в центре Европы с богатой европейской историей, в 
т.ч. со значительной историей развития образования. Имагология страны включает и 
образовательную имагологию. Имидж страны – качественные показатели культуры и 
знаний ее граждан.

Острейшие проблемы: 1) разрыв между вузами, как производителями научной 
продукции – специалистов с высшим образованием и заказчиком – обществом в лице 
предприятий, учреждений; теорией и практикой; 2) разрыв между вузами, государством 
как регулятором и обществом; 3) слабая материально-техническая база: а) низкая 
оплата труда ППС; любая реформа начинается с реформы оплаты труда; б) недостаточное 
техническое вооружение и оснащенность обучения, научных исследований; в) низкий 
уровень финансирования академических обменов; 4) нестыковки в законодательной 
сфере, множество казуистики, бюрократических препонов, вал ненужных бумаг 
коментирующего содержания, форм отчетности; стремление подключиться к Болонской 
системе, но с сохранением «нагромождения»: бакалавр-магистр-кандидат-доктор и т.д.; 
5) старение кадров и качество кадров; большую часть жизни ученый отдает написанию 
диссертаций, меньшую – полноценному служению обществу; 6) низкая остепененность 
(менее 40% ППС); 7) незначительное внедрение инноваций; 8) критическая концентрация 
вузов в столице и др.

Надеемся, что подписав Болонские соглашения в 2012 г., проблем станет несколько 
меньше.
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Артыкул паступіў у рэдакцыю 29 кастрычніка 2010 г.

УДК 911: 371. 3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ ГЕОГРАФИИ

В.И. Пашкевич,  
Споровская Сш Ивановского района

Введение. цели, задачи, содержание и методы обучения географии в современной об-
щеобразовательной школе стремительно меняются. В ближайшие годы они, несомненно, 
претерпят ещё более существенные изменения.

Начался период активной реорганизации школьной системы образования, в ходе ко-
торого осуществляется пересмотр учебных планов, программ и учебников, интенсивное 
внедрение в педагогическую практику новых методов и средств обучения, инновационно-
го понимания роли учителя в обучении, воспитании и развитии личности ребёнка.

В наши дни мы становимся свидетелями невиданного ранее информационного взры-
ва, необратимого вторжения в учебный процесс компьютерных технологий, методов 
моделирования и имитации, мультимедийных средств обучения, аэро- и космических 
фотоснимков, графических, сетевых и динамических моделей. Мы являемся очевидца-
ми уверенного продвижения географической науки к новым горизонтам и высоким со-
циально-педагогическим целям.

Основное содержание. школьная география оказалась в отрыве от современной гео-
графической науки, не в полной мере отражает её важнейшие достижения (как в сфере 
теории, так и в отношении методов исследования). Кроме того, география оказалась от-
носительно невосприимчивой к принципам педагогической психологии и дидактики.

Стратегия обучения географии предусматривает изучение учебных взаимосвязан-
ных курсов, обеспечивающих преемственность содержания. В соответствии с линейным 
принципом построения содержания географического образования, учебный материал 
постепенно усложняется по годам обучения, в нём исключены повторы, и он имеет 
относительную завершённость на каждом этапе образования. Проведенный анализ 
белорусских предметов школьной географии показывает, что каждый из них имеет ряд 
достоинств, которые необходимо сохранить и приумножить в будущем.

Достоинства курса «Начальный курс географии»: построен на принципах единой 
географии; достаточно выдержанная структура материала; логичность стуктурных 
конструкций; построение материала на общеземлеведческом принципе, краеведческой 
основе.

Курса «География материков и стран» построен на принципах единой географии, 
логична стуктурная конструкция (материки южные – материки северные; от далеких 
стран – к границам Беларуси, ее соседям); построение материала на общепланетарном, 
региональном и локальном принципах, сильные позиции межпредметных связей.

Достоинства курса «География Беларуси»: стремление быть верными принципам 
единой географии (но реализовано не в полной мере); достаточно выдержанная 
структура материала; логичность большинства стуктурных конструкций; многочасовой 
курс посвящен всецело изучению географии своей родины; построение материала 
на родиноведческой и краеведечской основе; сочетание регионального и локального 
уровней.

Достоинства курса «Общая география»: следование принципам единой географии; 
несмотря на значительную проблематичность, достаточно выдержанная структура 
материала; стремление в курсе объединить основные знания о географической оболочке, 
законах, закономерностях географии.

Несмотря на все отмеченные достоинства, современные курсы школьной географии 
имеют и недостатки, проблемы.

Главная проблема – значительное сокращение учебного времени на её изучение (на 
1/3 в сравнении с 1990-ми гг.). Современная школьная география обеднена хорошей те-
орией и богата обилием устаревших фактов. Еще хуже – преобладающая описательность 
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и номенклатурность. Несомненно, изучение географии требует солидного багажа 
фактических сведений. Но всё же цель школьного обучения состоит не в том, чтобы 
превратить наших детей в живые географические справочники и энциклопедии. 
Важнейшая задача школьного учителя заключается не в предоставлении всего объёма 
имеющейся в его распоряжении информации, а в том, чтобы способствовать внедрению 
в сознание и мышление учащихся ключевых географических понятий и идей, 
служащих маяками в безбрежном море географической информации, научить учащихся 
самостоятельно добывать знания и их применять в новой ситуации.

Акцентирование же внимания на описании в ущерб объяснению таит опасность 
увлечься характеристиками уже устаревших структур. В современной психолого-
педагогической науке всё больше утверждается понимание того, что объяснение и анализ 
являются гораздо более важными элементами обучения, чем механическое запоминание 
бесконечных рядов фактических сведений [1].

Знание географической карты определяет усвоение школьниками курса географии. 
Проведённый анализ физико-географической номенклатуры, содержащийся в учебной 
программе и учебниках, показал следующее. Учебные программы содержат суженный 
перечень объектов, нередко в них отсутствует важнейшая номенклатура по целым темам 
и даже разделам. В учебниках объём номенклатуры существенно выше: в два раза и бо-
лее превосходит требования программы. Нередко в учебниках содержатся малозначимые 
географические объекты. Как в программе, так и в учебниках присутствуют досадные не-
точности, например, чего стоит рассмотрение Кольского полуострова в составе Северной 
Европы или разная локализация водопада Анхель (программа 8 класса) и др. Следует 
отметить перегруженность географической номенклатурой программы 6 класса, и, на-
оборот, минимализация – в 7-м, в 11-м. Следовательно, процесс обучения в 7-м и 11-м 
классах, который должен включать систематическое повторение и закрепление ранее 
изу чавшихся объектов, по действующей учебной программе невозможен. Декларируе-
мые в программе принципы взаимосвязи и преемственности обучения в части случаев 
невыполнимы (тем более, что противоречива информация в учебниках и географических 
атласах для разных классов). Представляется неоправданным использование названий 
социально-экономических и природных регионов в 7-го классе (Южная Сибирь, Ближ-
ний Восток, Средний Восток и проч.), т.к. для школьников эти понятия абстрактны. 
«Традиционно» не нашли отражения в программе низшие точки поверхности (депрес-
сии: Солинас-Чикас, Прикаспийская низменность, урез воды в озере Эйр-Норт и др.). В 
программе часто присутствуют неточные наименования (Марианская котловина, Прика-
спийская впадина, возвышенность Загорье и проч.) [2].

Проблемой для учителей сельских школ является то, что все существующие в настоя-
щее время методические пособия по преподаванию географии изданы только на русском 
языке.

Затрудняет преподавание географии недостаточная материальная база.
Проблемы предмета «Начальный курс географии» (6–7 классы): недостаточность вре-

мени на основательное (со всеми необходимыми экскурсиями, полным перечнем прак-
тических работ на местности) овладение материалом; перегруженность географической 
номенклатурой в 6 классе и, наоборот, минимальный объём новой номенклатуры в 7-м; 
определенный дефицит экономических знаний; перекос объема в сторону изучения фи-
зико-географического материала, с другой стороны – перегрузка незначительного эко-
номико-географического материала экономико–географической фактурой. Экономиче-
ская составляющая сводится к упрощенной трансляции информации о размещении и 
номенклатуре объектов, численности населения, отраслях производства. Курс построен 
на механическом усвоении: в пособиях преобладают вопросы и задания репродуктивного 
характера (75–80%). В курсе требуется проведение систематических наблюдений (за по-
годой, полуденной высотой Солнца, сезонными изменениями и др.), но бюджет экскур-
сий – лишь одна экскурсия.

Некогда интереснейший и самый любимый школьниками курс «Географии матери-
ков и стран» испытал наибольшие трансформации в ряду других географических пред-
метов. Итог сокращения – малопривлекательность материала, сухость изложения, вы-
сокая плотность понятий, номенклатуры, перегруз практическими работами, большой 
объем домашних заданий, невозможность сформировать на уроке весь комплекс понятий 
и представлений.

Самый большой промах министерства образования состоит в том, при переходе с 12 на 
11-летний срок обучения, курс «География Беларуси» остался в 10 классе, а базовой шко-
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лой является 9-тилетка. Т.е. курс перестал быть обязательным в базовой школе. В новых 
программах наметился отход от изучения географического материала, базировавшегося 
на комплексной основе, и переход на более элементарную – компонентно-отраслевую. И 
в этом прослеживается своя логика, логика учебного предмета. Хотя данный вопрос – 
вопрос компоновки содержания материала – остается остродискуссионным, требующим 
широкого и открытого обсуждения географической общественностью. Например, изъятие 
из программ некоторых видов районирования, в т.ч. природно-хозяйственного, хотя и 
значительно облегчает усвоение учебного материала по географии Беларуси учащимися, 
но в той же мере и выхолащивает сам географический подход к изучению географии родной 
страны. С исчезновением природно–хозяйственного районирования исчез материал, 
венчающий изучение всего курса, «цементрующий» знания в системе «природа – 
человек – этническое природопользование – национальная экономика – национальная 
культура». Сохранение в программе изучения только физико-географических 
районирований, делает программу односторонней, выхолащивает содержание социально-
экономической географии, порождает незавершенность, некоторую недосказанность, 
лишает возможности интеграции всего изучаемого материала, делает неуместным, 
искусственным изучение материала о Стратегии устойчивого развития. [2]

Курс перегружен огромным количеством практических работ – 12. С одной стороны, 
это можно было бы приветствовать, но не в условиях незначительного бюджета учебно-
го времени. Необходимость выполнения такого количества работ лишает возможности 
учителя применять другие разнообразные и эффективные виды и формы учета и контро-
ля знаний. Поэтому логично многочисленные практические работы консолидировать в 
практикумы.

Самая острая проблема курса «Общая география» – недостаток времени на изучение 
материала (сокращение с 70 до 35 ч.), что повлекло сокращение ряда важнейших разделов 
(в т.ч. «Население», «Политическая карта мира»). При этом в курс введен материал, ранее 
не изучавшийся, – по картографическим проекциям. В итоге современные выпускники сла-
бо представляют причины происходящего в мире, истоки революций в ряде арабских стран 
Ближнего Востока, путают столицы и государства. С другой стороны в курсе нарушены меж-
предметные связи. Например, тема «Влияние Солнца и Луны на земные процессы», по сути 
являющаяся астрономической, не требует такой детальной проработки в курсе географии, 
как это должно быть в курсе астрономии. Данную тему необходимо разгрузить и географи-
зировать. Материал в курсе, по мнению многих учителей – чуть ли не институтского уровня 
объема, сложности. А ведь учащиеся в 11 классе итак перегружены. Слишком подробно рас-
сматривается промышленность, в т.ч. второстепенные отрасли. При этом даются больше эко-
номические выкладки, чем их географические аспекты. Практические работы сложные, а в 
пособии информация для их выполнения отсутствует. Нет необходимой связи между теорией 
и практикой. Крайне высока сложность выполнения работ на контурных картах. Ушла про-
стота и доступность материала, повышается сложность его усвоения.

Современные тенденции и перспективы развития школьных курсов географии и 
методики обучения в современной школе. Разработка содержания географического об-
разования – чрезвычайно сложная психолого-педагогическая проблема. В школу нельзя 
механически переносить содержание научного познания, внося в него лишь некоторые 
сокращения. Научное и педагогическое изложение науки – вещи принципиально раз-
ные. «Содержательная сторона» любого учебного предмета служит средством для фор-
мирования определённых понятий и развития приёмов мышления. Наиболее прогрес-
сивными тенденциями разработки и совершенствования содержания географического 
образования являются: 1) усиление научных основ содержания образования и – одновре-
менно – обеспечение его доступности, изъятие излишне усложнённой и второстепенной 
информации, усиление воспитательного потенциала школьной географии; 2) увеличение 
удельного веса теоретических знаний (мировоззренческие идеи, элементы научных тео-
рий, научные понятия и др.), установление оптимального соотношения между теорети-
ческими и эмпирическими знаниями; 3) смещение акцента с описания на объяснение, с 
констатации географических фактов на их анализ, синтез, обобщение и классификацию; 
4) усиление практической (прикладной) направленности курсов географии, выражаю-
щееся в ознакомлении учащихся с конструктивными идеями, методами современных 
географических исследований и организации практических и самостоятельных работ в 
непосредственном природном и социальном окружении; 5) согласно мнению отечествен-
ных и зарубежных педагогов и психологов, наиболее современная тенденция состоит в 
том, чтобы конструировать курсы географии, положив в их основу важнейшие проблемы 
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(парадигмы) географической науки с привлечением только того конкретного географиче-
ского материала, который позволяет их раскрыть [1–2].

Такие проблемы, как взаимодействие человека и природы, оптимизация взаимоотно-
шений общества и природной среды, развитие мирового процесса урбанизации, энергети-
ка и проблемы устойчивого развития, открывают широкие возможности межпредметных 
связей, использования космических снимков и компьютерных технологий, организации 
самостоятельных и практических работ на местности [1].

Исправить сложившуюся ситуацию, недостатки в каждом курсе можно через выяв-
ленные тенденции.

Тенденции и перспективы предмета «Начальный курс географии»: комплексность, 
необходимость большего количества экскурсий и работ на местности; большая связь с 
практикой, с жизнью; усиление теоретического материала по проблемам климата, при 
изучении взаимосвязей (например, между тектоникой и рельефом, между почвами, рас-
тительностью и животным миром природных зон и т.п.). Как представляется нам и И.Н. 
шарухо, отдельные курсы предмета можно было бы объединить в один при 70 ч для из-
учения в 6 классе (в связи с тем, что курс географии Беларуси необходимо перенести в 
базовую школу).

Считаем, что изучение географии материков и стран необходимо перенести из 8–9 в 
7–8 классы, уделить больше внимания анализу отдельных стран и регионов, изучению 
географических закономерностей, а не отдельных географических фактов, больше вре-
мени выделить на изучение Евразии, в частности Европы и стран, граничащих с Белару-
сью; обратить внимание на культурологическую составляющую.

Тенденции и перспективы курса «География Беларуси» (10 класс). Для того, чтобы 
обеспечить изучение родиноведческого курса, необходимо перенести его изучение в ба-
зовую школу, т.е. из 10 в 9-ый класс (учащиеся, покидающие школу после 9 класса оста-
ются без знаний о географии своей стране); сочетать отраслевой принцип изучения мате-
риала с комплексным; больше уделять внимания изучению региональных особенностей, 
краеведческой составляющей, воспитанию патриотизма, любви к Родине, экологическо-
му принципу; расширить количество работ на местности, экскурсий. [2]

Для более качественного овладения географическим материалом в курсе общей гео-
графии необходимо сохранить тенденцию преподавания географии вплоть до 11 класса 
включительно. Для этого полезным будет по нашему мнению и данным И.Н. шарухо, 
преподавание курса в 10–11 классе, с возвратом тех 70 ч учебного времени, которые имел 
курс до 2007 г. (в 10 и 11 кл. по 35 ч.); вернуть в курс важнейшие темы «Население», 
«Политическая карта мира», модернизировать содержание имеющихся разделов; при 
изучении предмета уделять пристальное внимание самостоятельному добыванию знаний 
учащихся (например, с использованием средств проблемного обучения).

Исходя из вышеизложенного, представляем следующую авторскую модель (Пашке-
вич В.И., Шарухо И.Н.) изучения географического материала в школе 2-й и 3-ей ступе-
ней: «Начальный курс географии» (6 класс, 70 ч); «География материков и стран» (7–8 
классы, по 1,5 ч. в неделю; по 52 ч на курс); «География Беларуси» (9 класс, 70 ч); «Об-
щая география» (10–11 класс, по 35 ч).

Заключение. В советское время география была любимым предметом большинства уча-
щихся в школе, независимо от того, будут ли они поступать на географические специально-
сти вузов, теперь – нет. Ранее география было востребована на экономических, географичес-
ких факультетах, факультетах международных отношений, туризма и др., в военно-полити-
ческих, топографических военных училищах, в настоящее время – лишь на геофаках.

Необходимо приложить немалые усилия, чтобы география отвоевала свое место в 
школьном расписании, в учебных планах школы, ведь известен слоган – «Без геогра-
фии – вы нигде!».
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ

А.А. Хамцова, С.В. Чубаро,  
ВГУ им. П. Машерова, г. Витебск

Проанализирована проблема использования проектного обучения в школьном курсе географии. 
цель исследования – выявить эффективность обучения при реализации технологии проектов. Экс-
периментально установлено повышение результативности усвоения материала и мотивации к об-
учению, усиление творческой направленности личности учащихся.

In this article the problem of use of design training in a school course of geography is considered. An 
objective of this research is to confirm learning efficiency and to reveal changes in the relation of pupils 
to educational process at realization of technology of projects. Research is executed on the basis of such 
method as pedagogical experiment. Increase of productivity of mastering of a material and motivation 
to training, strengthening of a creative orientation of the person of pupils is experimentally revealed.

Введение. Изменения, происходящие в современном обществе, требуют корректиров-
ки не только содержательных, но и методических и технологических аспектов образова-
ния. Акцент образовательной деятельности переносится на формирование у учащихся 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумы-
вать принимаемые решения и четко планировать действия. Среди новых педагогических 
технологий наиболее адекватной поставленным целям обучения географии является тех-
нология проектов, или метод проектов.

Основная часть. Метод проектов широко известен мировой педагогической практике 
и имеет давнюю историю, уходя своими корнями в XIX в. Впервые он был описан в книге 
«Метод проек тов» в 1918 г. американским психологом и педагогом Вильямом Килпатри-
ком, хотя его и начали использовать значительно раньше [3].

В. Килпатрик под методом про ектов понимал «от души выполняемый замысел». По 
его мнению, проект имел четыре фазы: замысел, планирование, исполнение и оценка. В 
идеале все части проекта учени ки должны были выполнять без участия учителя. Имен-
но такая деятельность, как считал В. Килпатрик, давала ученикам возможность познать 
дух демократии [3].

Другой точки зрения придерживался Дж. Дьюи, который подчеркивал роль учителя 
в организации и управлении всей познавательной деятельностью учащихся при исполь-
зовании метода проектов, особенно на первых порах, пока они ещё не в полной мере осво-
или этот метод.

В последствии концепция Дж. Дьюи легла в основу понимания метода проектов как 
совместной деятель ности учителя и учащихся, направленной на поиск решения возник-
шей проблемы [2].

В основе современного понимания проектного обучения, как отмечает Е.С. Полат, ле-
жит использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых ме-
тодов, ориентированных четко на реальный практический результат, значимый для уче-
ника, с одной стороны, а с другой – разработка проблемы целостно, с учетом различных 
факторов и условий ее решения и реализации результатов [4].

Анализ педагогической и методической литературы показал, что следует различать 
такие понятия как «образовательная технология проектного обучения» и «метод про-
ектов». Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно-познаватель-
ных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе 
планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с 
обязательной презентацией результатов. Он предполагает совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Метод проектов 
составляет основу технологии проектного обучения, смысл которого заключается в са-
мостоятельном освоении школьниками учебного материала и создании конкретного про-
дукта, что позволяет им пережить ситуацию успеха самореализации [1,5].

целью проектной деятельности является формирование у учащихся основных ключе-
вых компетенций, развитие исследовательских способностей, активизация личностной 
позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно но-
вых знаний, (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 
значимыми для конкретного учащегося).
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Реализация технологии проектного обучения предполагает четкую последователь-
ность этапов. Единого мнения о количестве и сущности этапов работы над проектом не 
существует, тем не менее, можно выделить следующие типичные этапы: подготовка, 
планирование, исследование, анализ и обобщение, представление результатов или отчет, 
оценка результатов и процесса.

Грамотное, осознанное применение метода проектов в совместной деятельности уча-
щихся и учителя может привнести в учебный процесс принципиально иную по сравне-
нию с традиционным обучением систему взаимоотношений, принципиально иной подход 
к познавательной деятельности учащихся, основанный на уважении их интеллектуаль-
ных и творческих возможностей, сотрудничестве, самостоятельном критическом мыш-
лении.

Проектная деятельность, наряду с оптимизацией учебного процесса, предполагает 
развитие исследовательских и творческих способностей личности, умения добывать ин-
формацию, способности ориентироваться в информационном пространстве, умения рабо-
тать с различными типами текстов, прогнозировать, принимать нестандартные решения, 
умения планировать свою работу и время, навыков анализа и рефлексии, умения пред-
ставить результаты своей работы [1].

Любой учебный проект имеет два аспекта: для ученика – это возможность творческой 
деятельности, направленной на решение интересной для него или группы детей пробле-
мы, результаты которой можно представить в любой самостоятельно выбранной форме; 
для учителя – это важное дидактическое средство, позволяющее влиять на развитие ре-
бенка в ходе познания.

Успешная реализация технологии проектного обучения возможна, если учитель орга-
низует соответствующие педагогические условия:

1.Создает проблемную ситуацию, которая позволяет сформулировать актуальную и 
интересную учащимся тему для изучения и исследования.

2. Представляет школьникам возможность для выбора темы проекта, а также воз-
можность индивидуально или в кооперации с другими планировать работу, реализовы-
вать свой проект.

3. Организует распределение по группам, ролей и функций в группе. Эти роли могут 
быть следующими: организатор, теоретик, программист, сценарист, видеооператор, экс-
периментатор, оформитель, докладчик и т.п. Наличие ролей не исключает, а наоборот 
подразумевает сотрудничество ребят в проектной группе, а также с другими группами.

4. Способствует проявлению у учащихся поисковой активности в их исследователь-
ской деятельности, когда существует лишь приблизительное представление об ожидае-
мом результате.

5. Поддерживает и поощряет использование учащимися различных направлений по-
иска информации, различных методов исследования.

6. Консультирует учащихся на всех этапах работы.
7. Организует подведение итогов промежуточных этапов работы.
8. Представляет учащимся возможность для самооценки выполненных ими проектов 

и работы над ними.
9. Организует праздничную по форме и серьезную по содержанию презентацию всеми 

участниками проекта их образовательных продуктов [4].
Нами была проведена экспериментальная работа по использованию технологии про-

ектного обучения на базе седьмых классов УО «ГОСш № 42 г. Витебска». Для изучения 
возможностей и эффективности проектного обучения были разработаны информацион-
ные проекты, имеющие определенную структуру, четкую последовательность работы, 
согласно этапам проекта и соответствующие требованиям критерии оценивания. Данные 
проекты отвечали содержательным, процессуальным и результативно-оценочным аспек-
там педагогической деятельности.

В ходе экспериментальной работы выявлялась результативность усвоения учебно-
го географического материала учащимися при использовании проектного обучения, а 
также изменения в отношении учащихся к учебному предмету географии. Кроме того 
решались такие задачи, как расширение кругозора, познавательных и творческих спо-
собностей учащихся; развитие самостоятельной деятельности учащихся; развитие на-
выков работы с информационными технологиями; развитие коммуникативных качеств 
учащихся; создание информационно-иллюстрированных слайдов и презентаций в про-
грамме Power Point.
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При подготовке проектов были спрогнозированы базовые и сопутствующие резуль-
таты, которые были успешно достигнуты. Базовые результаты: качественное освоение 
темы, содержательная насыщенность речи учащихся важнейшими терминами и поня-
тиями, закономерностями из определенной области географии и обладание учащимися 
такими компетенциями, как социально-коммуникативные (умение договариваться, рас-
пределять собственное рабочее время, оценивать собственный труд, искать нестандарт-
ные решения проблем, умение защищать свои идеи, замыслы, продукты), информацион-
но-коммуникативные (умение находить нужную информацию, обрабатывать ее, сравни-
вать, обобщать и др.). Сопутствующие результаты: появление «знакомых» источников 
информации – новых людей в окружении, полезных сайтов и др.; закрепление навыка 
защиты продукта (презентации в программе PowerPoint, конкурс рисунков); проявление 
ответственности перед собой и командой; креативные идеи.

Исследование проводилось в два этапа в одной возрастной группе (7 класс) для исклю-
чения погрешностей, вызванных возрастными особенностями учеников. На первом этапе 
реализовывался проект теме «Сельское хозяйство мира», а на втором этапе – проект по 
теме «Политическая карта мира» (начальный курс географии).

Для организации и проведения экспериментальной работы мы разделили классы на 
контрольные и экспериментальные группы, которые обучались по традиционной мето-
дике и технологии проектов соответственно. С целью получения объективных и достовер-
ных данных, была проанализирована успеваемость по географии учащихся в выбранных 
классах. Данные классы имели усредненные значения успеваемости и практически не 
имели крайних проявлений.

 Работа осуществлялась в групповой и индивидуальной форме. Каждый проект, в за-
висимости от направленности имел свои особенности в структуре, целях, задачах, пода-
че результатов. Проектное обучение имело четкую последовательность и определенную 
структуру: предмет информационного поиска; поэтапность поиска с обозначением про-
межуточных результатов; аналитическая работа над собранными фактами; выводы; кор-
ректировка первоначального направления; дальнейший поиск информации по уточнен-
ным направлениям; анализ новых фактов; обобщение; выводы, и так далее до получения 
данных, удовлетворяющих всех участников проекта; заключение, оформление результа-
тов (обсуждение, редактирование, презентация, внешняя оценка).

По завершению проекта каждый ученик защитил иллюстрированную презентацию 
Power Point на основе теории изучаемой темы, также предоставил набор рисунков сель-
скохозяйственных растений согласно производственно-отраслевой классификации в 
проекте «Сельское хозяйство мира» и туристический рекламный буклет в проекте «По-
литическая карта мира».

На завершающем этапе эксперимента с помощью тестирования осуществлялась про-
верка результативности усвоения учебного материала по изученным темам. Полученные 
данные позволили сделать вывод о том, что результативность усвоения материала уча-
щимися при использовании технологии проектов возрастает (Рис. 1).
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Рис. 1 Сравнительные результаты усвоения учащимися учебного материала



145

В процессе проектного обучения проводилась диагностика изменения отношения уча-
щихся к учебному предмету географии и мотивации учебной деятельности школьников. 
Анализ и интерпретация результатов, полученных по итогам проведенного анкетирова-
ния, позволили проследить следующие изменения в отношении к процессу обучения у 
учащихся экспериментальных групп:

 z повышается мотивация к изучению географии, воспитывается положительное от-
ношение к учению, что доказывает образовательную и воспитательную ценность проект-
ного обучения;

 z возрастает процент учащихся, определивших географию как любимый предмет, 
что способствует активизации познавательной деятельности;

 z увеличивается процент учеников имеющих творческую направленность в учебе 
(готовых принять новое, желающих импровизировать и творить), что подтверждает цен-
ность данной технологии в развитии творческого мышления и креативности у учеников 
(Рис. 2, 3,4)
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К1, К2 и Э1, Э2 учащиеся контрольной и экспериментальной групп после экспери-
мента

Рис. 4 Отношение учащихся к выполнению нестандартных заданий

Выводы. Работая над проектом в учебном процессе по географии, учащиеся овладе-
вают комплексом географических умений (познавательных, практических, оценочных), 
основами взаимодействия друг с другом и рефлексией, учатся приобретать новые знания, 
а также интегрировать их, при этом у школьников формируется умение описать процесс 
своей деятельности, способность применять на практике полученные знания по базовым 
предметам.

Однако, несмотря на ряд преимуществ, проектная технология, как и любая другая, 
имеет ряд ограничений, наличие которых препятствует ее широкому распространению: 
1) низкая мотивация учителей и неподготовленность многих из них к применению дан-
ной технологии; 2) перегрузка учебных программ, которая не позволяет учителю найти 
время для применения проектного обучения; 3) недостаточный уровень сформированно-
сти исследовательских умений и коммуникативных способностей у учащихся; 4) слабая 
информационная и материально-техническая база многих учебных заведений. Отсут-
ствие выхода в Интернет; 5) недостаток методических рекомендаций по использованию 
технологии проектного обучения в процессе преподавания географии [5].

Литература: 1. Бабак, В.Д. Информационные проекты на уроках географии [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles.2. Запрудский, Н.И. Современные 
школьные технологии: Пособие для учителей / Н.И. Запрудский. – Минск: Аверсэв, 2006. – 300 
с. 3. Поддубский, В. Проектное обучение: 300 – летний путь / В. Поддубский // Минская школа 
сегодня. – 2008. – N 1. – С. 16–23. 4. Полат, Е. Метод проектов: типология и структура / Е. Полат 
// Лицейское и гимназическое образование. – 2002. – № 9. –  С. 9–17. 5. Чанова, М.В. Методика 
использования метода проектов в обучении географии России [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.dissercat.com.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 21 лютага 2011 г.
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ПАВЕДАМЛЕННІ

УДК 911.3(476-470)

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

А.В. Шадраков, МГУ им. А.Кулешова, г.Могилев

Стратегии территориального развития субъектов Российской Федерации и государ-
ственная схема комплексной территориальной организации основаны на принципе «по-
ляризованного развития», который предполагает специальную фокусировку финансо-
вых, административно-управленческих, человеческих и других ресурсов в «опорных 
регионах». В основе проектного планировочного каркаса российских регионов выделя-
ется система зон экономической активности – многофункциональных территориально-
планировочных зон, в основе развития которых находится система сложившихся (или 
формирующихся) тесных экономических связей. Конкурентные преимущества данных 
территориальных образований обусловлены концентрацией производственного, демо-
графического и ресурсно-сырьевого потенциала, наиболее интенсивно развитыми систе-
мами транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающими развитие отрас-
лей специализации.

 Объект исследования – трансграничный регион (ТГР), включающий сопредельные 
области белорусско-российского пограничья (Витебскую, Могилевскую, Гомельскую, 
Псковскую, Смоленскую, Брянскую).

Для выявления способов оптимизации пространственно-функциональной структуры 
ТГР был проведен микроанализ элементов экономико-географического сотрудничества 
между российскими и белорусскими предприятиями на территории ТГР. Предприятия, 
участвующие в трансграничном взаимодействии были разделены на 4 группы: 1) уча-
ствующие в кооперационных связях, 2) реализующие проекты совместных производств, 
3) имеющие совместные инвестиционные проекты, 4) являющиеся перспективными про-
ектами сотрудничества.

Проведенный анализ выявил ярко выраженную поляризацию в проявлениях инте-
грационного взаимодействия ТГР. Наибольшая концентрация элементов белорусско-
российского сотрудничества отмечена в зонах влияния областных центров с высоким 
урабанизационным и производственным потенциалом. Наибольшим интеграционным 
потенциалом обладают Витебская и Гомельская области.

На основе проведенного микроанализа трансграничного интеграционного взаимо-
действия, а также с учетом основных инновационных направлений развития террито-
риального планировочного каркаса трансграничного региона предлагается выделение 
зон экономической активности ТГР, пространственное размещение которых согласует-
ся с дислокацией сформировавшихся трансграничных коридоров. Всего на территории 
ТГР выделено 22 зоны экономической активности: 4 трансграничных и 18 локальных. К 
трансграничным зонам экономической активности относятся Себежско-Верхнедвинская 
туристско-рекреационная, Витебская многофункциональная, Горецко-Руднянская агро-
промышленная, Гомельско-Новозыбковская многофункциональная. Пространственное 
размещение локальных зон экономической активности ТГР носит неравномерный ха-
рактер: по 2 – в Витебской и Гомельской областях, по 3 – в Могилевской и Смоленской 
областях и по 4 – в Псковской и Брянской областях.

Одним из приоритетных направлений развития экономического потенциала в схемах 
территориального развития регионов белорусско-российского пограничья определено 
формирование пространственных кластеров, имеющих собственную развитую сырьевую 
базу и перспективы дальнейшего развития производства высококачественного и конку-
рентоспособного конечного продукта. Формирование кластеров осуществляется на осно-
ве секторов экономики, определенных в качестве потенциальных отраслей специализа-
ции региона. В перспективе основу промышленного комплекса региона могут несколько 
ключевых пространственных кластеров (региональных и локальных):

– машиностроительный кластер, основу которого составляют эффективно работаю-
щие заводы региона – ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод», ОАО «Брянский 
арсенал», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ЗАО 
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«Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ», ОАО «Сафоновский электромашино-
строительный завод», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», РУП «Гомсель-
маш», ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО «Айсберг» (Смоленск) и др.;

– промышленности строительных материалов. Кластер представлен РУП «Белорус-
ский цементный завод» (г. Костюковичи), ПРУП «Кричевцементошифер», ООО «Энер-
гоПромМаркет» (г. Смоленск), ООО «Евро-Керамика» (г. Печоры), АО «Кремний» 
(г. Брянск), ЗАО «Промышленный строительный комбинат «Дианит»;

– лесной и деревообрабатывающей промышленности со специализацией на произ-
водстве мебели, стройматериалов из древесины и бумажной продукции – целлюлозно-
бумажный комбинат (г. Дедовичи), РПУП «Завод газетной бумаги» (г. шклов), ОАО 
«Бумажная фабрика «Спартак» (г. шклов), филиал «Добрушская бумажная фабрика 
«Герой труда», ОАО «Белорусские обои»; ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат»;

– обработки драгоценных камней на базе резидента СЭЗ «Гомель-Ратон» – совместное 
общество с ограниченной ответственностью «БелАлмазХолдинг» (Гомель) и «Кристалл» 
(Смоленск);

– агропромышленный кластер, специализирующийся на переработке сельскохозяй-
ственного сырья. Основными направлениями формирования кластера является развитие 
кооперационных связей (по сбыту продукции и закупкам сырья) между ОАО «Смолен-
ский льнокомбинат» и РУПТП «Оршанский льнокомбинат», формирование совместных 
производств по переработке молока (г. Рудня, Смоленская область) и мяса (Оршанский и 
Смоленский мясокомбинаты).

Артыкул паступіў у рэдакцыю 22 лютага 2011 г.

УДК 911.3(476-470)

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

А.В. Шадраков, МГУ им. А. Кулешова, г. Могилев

Уровень развития экспортного потенциала определяет динамику многих макро- и 
мик роэкономических параметров, обеспечивая экономический рост, повышение каче-
ства жизни населения и признание конкурентоспособности региона на мировой арене.

С учетом тенденций усиления глобализации и в условиях перспективы вступления 
Беларуси и России во Всемирную торговую организацию, вопросы развития экспортной 
деятельности для обеих стран приобретают особую актуальность. Перед Россией стоит 
задача занять в системе мирового хозяйства место, адекватное ее ресурсам, промышлен-
ному и научно-техническому потенциалу. В Беларуси развитие экспортного потенциала 
является уже более 10 лет важнейшим приоритетом экономической политики, что явля-
ется вполне оправданным с учетом сложившейся в настоящее время мировой конъюн-
ктурой цен на энергоносители.

Под экспортным потенциалом понимается совокупность природных и накопленных 
(приобретенных) обществом ресурсов, которые создают условия для производства эко-
номически эффективной конкурентоспособной продукции, материальных благ и услуг, 
капитала, ориентированных на внешнего покупателя. В количественной предопределен-
ности экспортный потенциал есть не что иное, как объемы накопленных ресурсов и пре-
дельные возможности реализации на внешний рынок товаров и услуг и количественные 
объемы его могут зависеть от цен, наличия транспорта, финансовых ресурсов и т.д.

Можно сказать, что экспортный потенциал региона – это, прежде всего, составная 
часть экспортного потенциала страны, формирующийся под влиянием различных эконо-
мико-географических, природно-климатических, исторически сложившихся факторов, 
а также факторов научно-технического и инновационного характера. Структурными 
компонентами его будут природно-ресурсный, научно-технический, кадровый, произ-
водственный потенциалы.

цель исследования – дать комплексную оценку экспортного потенциала белорусско-
российского пограничья.

Объект исследования – трансграничный регион (ТГР), включающий сопредельные 
области белорусско-российского пограничья (Витебскую, Могилевскую, Гомельскую, 
Псковскую, Смоленскую, Брянскую).
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А.А. Асаилов под экспортным потенциалом региона понимает способность всего обще-
ственного производства (предприятий, отраслей, экономики в целом), расположенного в 
пределах данной территории, производить и реализовывать на конкретных зарубежных 
рынках в перспективе конкурентоспособные товары и услуге при достигнутом уровне 
развития экономических факторов и системы организационно-экономической поддерж-
ки экспорта. Под экономическими факторами следует понимать основные структурные 
элементы экспортного потенциала, определяющие преимущества (недостатки) террито-
риального хозяйства: трудовые ресурсы, уровень развития науки, природные и финансо-
вые ресурсы, потенциал рыночной и производственной инфраструктуры [1, с. 7].

Экспортный потенциал определяется как ресурсными, так и технологическими воз-
можностями региона. Можно выделить специфические элементы экспортного потен-
циала ТГР, которые представлены: 1) природно-ресурсным потенциалом; 2) технологи-
ческим потенциалом, который дает возможность производить конкурентную, высоко-
технологичную продукцию (инновационное развитие); 3) человеческим потенциалом, 
который может быть представлен как в виде квалифицированных научных кадров, так 
и в виде рабочей силы, которая может быть использована в других странах (трудовой 
потенциал); 4) географическими особенностями страны, использование которых может 
увеличить экспорт транспортных услуг, развитие международного туризма.

Объем внешнеторгового оборота трансграничного региона (ТГР) в 2007 г. составил 
19914,1 млн. долл. СшА, экспорта – 11809,3 млн. долл. СшА. Удельный вес ТГР во 
внешнеторговом обороте России составляет 3,6%, Беларуси – 37,6%. В территориальной 
структуре оборота внешней торговли ТГР наблюдается тенденция увеличения доли рос-
сийских областей, граничащих с Беларусью, за счет роста доли импорта. В экспорте това-
ров наблюдается обратная картина. Так доля экспорта трех белорусских приграничных 
областей в общем объеме экспорта ТГР за период 2000 – 2007 гг. увеличилась с 79% до 
86%.

Локомотивам роста экспортных поставок является Гомельская область (46%), где в 
товарной структуре экспорта доминируют продукты нефтепереработки (58,4%) и недра-
гоценные металлы и изделия из них (24%). Далее следует Витебская область (27%) с до-
минированием в товарной структуре экспорта минеральных продуктов и Могилевская 
область (13%) с преобладанием в экспорте пластмассы, каучука, резины и изделий из 
них.

Динамика сальдо внешней торговли областей ТГР носит разнонаправленный харак-
тер. В трех белорусских приграничных областях данный показатель за период 2000-2007 
гг. имел положительное значение с устойчивой тенденцией к росту, особенно в Гомель-
ской и Витебской областях. В Псковской области с 2004 импорт стал преобладать над экс-
портом. В Брянской области на протяжении всего периода наблюдалось отрицательное 
сальдо внешней торговли. Лишь Смоленская область демонстрирует положительную ди-
намику сальдо внешней торговли за счет экспортоориентированной алмазообработки и 
электроэнергетики.

Одним из главных показателей, определяющих экспортную конкурентоспособность, 
является объем экспорта товаров на душу населения (Таблица 1). По данному показате-
лю три белорусские области опережают сопредельные российские регионы в 1,5 раза. 
Наибольший объем экспорта товаров на душу населения приходится на Гомельскую об-
ласть (3643 долл.), второе и третье место занимают Витебская (2466 долл.) и Могилевская 
(1385 долл.) области. Далее в порядке убывания по величине данного показателя распо-
ложились Смоленская (758 долл.), Брянская (522 долл.) и Псковская (374 долл.) области.

Таблица 1

Динамика основных показателей оборота внешней торговли ТГР  
в 2000–2007 гг.

Регион

Объем внешней торговли  
в расчете на душу населения, 

долл. СшА

Объем экспорта  
в расчете на душу населения, 

долл. СшА

2000 2005 2007 2000 2005 2007

Союзное государство 979 2445 3990 706 1688 2485
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Российская Федерация 936 2383 3889 705 1692 2483

Республика Беларусь 1599 3352 5471 733 1639 2512

Трансграничный регион 697 1802 2888 390 1091 1713

Западные регионы Росси 280 858 1222 184 438 565

Брянская область 150 704 1118 57 196 522

Смоленская область 480 954 1364 381 673 758

Псковская область 238 1006 1215 138 555 374

Восточные регионы Беларуси 1028 2533 4171 554 1596 2596

Витебская область 830 2573 4166 440 1536 2466

Гомельская область 1305 3378 5491 704 2299 3643

Могилевская область 901 1395 2463 492 756 1385

Таким образом, наблюдается уменьшение роли трех российских областей, гранича-
щих с Республикой Беларусь территориальной структуре экспорта, как на национальном 
уровне, так и в разрезе ТГР. За период 2000 – 2007 гг. повысилась лишь доля Брянской 
области в объеме экспорта ТГР за счет роста экспортного потенциала топливной промыш-
ленности в результате введения в строй в 2005 г. компанией «РуссНефть» нефтеналив-
ного терминала в Стародубском районе. В результате, по степени убывания экспортной 
конкурентоспособности сопредельные области белорусско-российского пограничья раз-
мещаются в следующем порядке: Гомельская область, Витебская область, Могилевская 
область, Смоленская область, Брянская область, Псковская область.

Литература: 1. Асаилов, А.А. Экспортный потенциал региона и механизм его развития: автор. дис. 
… канд. экон. наук: 08.00.05 / А.А. Асаилов; Дагестанский гос. ун-т – Махачкала, 2001. – 23 с.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 12 лютага 2011 г.
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120 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ 
АРКАДЗЯ СМОЛІЧА

Аркадзь Антонавіч Смоліч нарадзіўся 29 (17) верасня 1891 г. у в. Бацэвічы 
Клічаўскага раёна ў сям’і свяшчэнніка. Вучыўся ў Мінскай духоўнай семінарыі, у 
Кіеўскім палітэхнічным інстытуце, на вышэйшых прыватных сельскагаспадарчых кур-
сах (Пецярбург), у Нова-Аляксандраўскім інстытуце сельскай гаспадаркі і лесаводства. 
Навукова-даследчую дзейнасць А. Смоліч пачаў у 1914 г. з вывучэння эканамічнага 
становішча сялянскіх гаспадарак поўдня Расіі і Украіны.

У 1919 г. ў Вільні была выдадзена першая кніга А. Смоліча – “Геаграфія Беларусі”. 
Яна стала першым сістэматызаваным падручнікам па геаграфіі краіны. “Кніга Смоліча, 
асабліва калі глядзець на яе з далечы часу, нешта значна большае, чым падручнік. Гэта 
натхнёны, арыгінальны твор. Заадно і грунтоўны курс радзімазнаўства” (А. Ліс).

“Беларуская школа і курс беларусазнаўства, - пісаў Смоліч у прадмове да першага вы-
дання, - не маюць ніякіх падручнікаў па геаграфіі Бацькаўшчыны. Нацыянальны рух, 
шырокай ракой разліўшыся па Беларусі за апошнія два гады, ужо шмат церпіць ад таго, 
што не толькі шырокая публіка, а нават шмат хто з маладых беларускіх працаўнікоў не 
маюць аб родным краі найпатрэбнейшых ведамасцяў…”.

У трэццім выданні кніга Смоліча складаецца з трох раздзелаў: прырода Беларусі 
(фізічная геаграфія), насельніцтва і яго гаспадарчая дзейнасць, паасобныя рэгіёны. Уну-
тры гэтых раздзелаў ідуць падраздзелы, якія даюць уяўленне не толькі аб структуры 
кнігі, але і аб яе канкрэтным змесце. Напрыклад, у першым раздзеле вылучаны падразд-
зелы: “Выгляд паверхні зямлі”, ”Клімат”, ”Рэкі і вадаёмы”, ”Грунты”, ”Расліннасць”, 
”Жывёльны свет”. У другім раздзеле вылучаны падраздзелы: этнаграфічны агляд, 
сельская гаспадарка, прамысловасць і гандаль. А ўнутры гэтых падраздзелаў аўтар 
высвятляе такія пытанні, як ”Лік, размяшчэнне, рух і падзел насельніцтва Беларусі”, 
”Беларусы”, ”Нацыянальныя меншасці”, ”Этнаграфічныя і гістарычныя межы”. У па-
драздзеле ”Прамысловасць і гандаль” вылучае ”Лясныя промыслы”, “Мінеральныя 
багацці і іх здабыванне”, ”Рамясло”, ”Фабрычна – завадская прамысловасць”, ”Адход-
ныя промыслы і эміграцыя”, “Гандаль”, ”Дарогі”. У апошнім раздзеле разглядае дзевяць 
асобных рэгіёнаў Беларусі, вызначаных паводле фізіка – геаграфічных і эканамічных 
прыкмет. Вось некаторыя з іх: ”Полацкае Наддзвінне”, “Віленская краіна”, ”Менская 
краіна (Верхнябярэзінская)”, ”Наднёманская краіна”, ”Вялікая Палеская нізіна”, 
“Дняпроўскае ўзгор’е”, “Віцебская краіна…”. Пятае выданне падручніка прафесара 
Смоліча пабачыла свет у 1993 г.

З красавіка 1923 г. Аркадзь Смоліч працуе выкладчыкам БДУ, а праз чатыры гады 
выбіраецца прафесарам па кафедры геаграфіі. У 1925 г. Пастановай СНК БССР А. 
Смоліч быў прызначаны Правадзейным членам Інстытута Беларускай культуры, а по-
тым намеснікам старшыні гэтай установы. У ІБК (пазней Акадэмія навук БССР) Смоліч 
займаецца арганізацыйнай і выдавецкай дзейнасцю, узначальвае сельскагаспадарчую 
камісію раянавання Дзяржплана БССР, Бюро краязнаўства. У гэтыя гады прафесар 
Смоліч друкуе каля 30 навуковых прац. Сярод іх найбольш значныя – “Размяшчэнне 
насельніцтва па тэрыторыі Беларускай ССР” і ”Сельскагаспадарчыя раёны БССР у 1927-
1928 гг.”. За гэтыя навуковыя даследаванні Аркадзь Смоліч быў удастоены малога зала-
тога медаля Рускага геаграфічнага таварыства.

Навуковая дзейнасць Аркадзя Антонавіча абарвалася ў 1930 г. ў сувязі са справай 
міфічнай арганізацыі “Саюз вызвалення Беларусі”. Смоліч як член першага беларускага 
урада БНР быў арыштаваны, а потым сасланы на 5 год у г.Аса Уральскай вобласці. З 
мая 1932 г. Смоліч, у якасці ссыльнага, працуе выкладчыкам Ішымскага педтэхнікума. 
У 1935 г. А. Смоліч атрымаў “свабоду” без права пражывання ў Маскве, Ленінградзе, 
сталіцах саюзных рэспублік і пагранпаласе. Былы палітвязень імкнуўся вярнуцца да 
актыўнай навуковай працы, прапанаваў свае паслугі Варонежскаму універсітэту, але 
атрымаўшы адмову застаўся ў Ішыме. Там ён правёў шэраг экспедыцый са студэнтамі. 
Вынікм іх стала апошняя навуковая праца А. Смоліча –“Зона ліставых лясоў і займішч 
Заходняй Сібіры на мерыдыяне Ішыма”, якая так і засталася ў рукапісу.
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18 ліпеня 1937 г. А. Смоліч быў зноў арыштаваны, а 17 чэрвеня 1938 г. растраляны 
ў Омску. Па справе 1938 г. Смоліч быў рэабілітаваны пасмяротна ў 1957 г. Канчатковая 
рэабілітацыя А. Смоліча адбылася 10 чэрвеня 1988 г.

Творчасць Аркадзя Смоліча яшчэ чакае грунтоўнага навуковага аналізу, але ўжо сён-
ня бачна, што ён стаяў ля вытокаў сучаснай беларускай геаграфіі, зрабіў першыя вопыты 
фізіка-геаграфічнага і сельскагаспадарчага раянавання Беларусі, быў першым даслед-
чыкам краявідаў нашай краіны, рапрацоўшчыкам беларускай батанічнай і сельскага-
спадарчай тэрміналогіі, першым прафесарам геаграфіі.

Пра жыццё і навуковую дзейнасць А. Смоліча зняты дакументальная стужка “Ар-
кадзь Смоліч”.

Адной з найвышэйшых узнагарод Беларускага геаграфічнага таварыства з’яўляецца 
медаль А. Смоліча.

А.М. Болатаў, Г.У. Рыдзеўскі
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