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Представлен опыт, отраженный в зарубежных публикациях по проблематике трудностей в обучении 
младших школьников и подростков географии. Также рассматриваются вопросы использования педагога-
ми эффективных методов обучения. Проанализированы результаты исследований ученых из США, 
Ирландии, Финляндии, Германии, Нидерландов, Китая, Японии и других стран. Проведено сопоставле-
ние с российскими исследованиями. Обосновывается идея о том, что знания по географии необходимы 
современному человеку и, поэтому этот предмет должен присутствовать в учебных планах начальной 
школы в рамках интегрированного курса, а также в основной школе как самостоятельный предмет. 
Средствами школьной географии можно развивать у обучающихся пространственное и системное мышле-
ние, формировать мировоззрение. Отмечается, что современное состояние учебного предмета, тем не 
менее, не соответствует ожиданиям педагогов и ученых. В исследованиях поднимаются вопросы снижения 
интереса обучающихся к географии, они считают этот учебный предмет сложным. Особое внимание уде-
лено анализу возможных трудностей, которые могут возникнуть у обучающихся с легкими общими нару-
шениями в развитии в процессе изучения географии. Описаны способы решения потенциальных проблем. 
Представлены методы обучения, которые являются наиболее эффективными и действенными в повыше-
нии качества географического образования. Все рассмотренные исследования имеют большое значение 
для практики образования, потому что географически грамотный человек способен заботиться о нашей 
планете, ценить её, гармонично жить в тесно взаимосвязанном мире.
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Вопросы учебной неуспешности обучающихся и 
способов её преодоления волнуют многих зарубежных 
исследователей. При этом ученые рассматривают раз-
ные аспекты этой проблемы: социальные, психологи-
ческие, педагогические. Школьная неуспешность 
обсуждается в целом в рамках одного из аспектов, а 
также в рамках отдельных предметов. Не является 
исключением и учебный предмет география.

Отмечается, что география является жизненно важ-
ным предметом, необходимым для развития ответ-
ственных и активных граждан мира. Для того, чтобы 
люди XXI века, живущие в тесно взаимосвязанном 
мире, могли принимать уравновешенные и ответствен-
ные решения, необходимо обладать географической 
грамотностью. Географически грамотный человек спо-
собен заботиться о нашей планете, ценить её, гармо-
нично сосуществовать со всеми живыми существами 
[29; 25].

В 2016 году была принята международная Хартия 
географического образования, в которой авторы поста-
вили ряд важных вопросов, например:

• Как можно улучшить знания, компетенции и 
навыки обучающихся в области географии?

• Что мы понимаем под учебными достижениями 
учащихся? Как их можно лучше измерить, и что долж-
но являться для них эталоном?

• Каковы характеристики эффективности препо-
давания, обучающих материалов и ресурсов, призван-
ных обеспечить повышение качества географического 
образования?

• Какие методы обучения являются наиболее 
эффективными и действенными в повышении каче-
ства географического образования?

• Каким образом можно улучшить подготовку учи-
телей географии, чтобы повысить качество преподава-
ния и общий уровень знаний по географии в школе [36]?

Поставленные международной Хартией вопросы 
побудили психологов, исследователей образования 
всего мира находить ответы на них. В этой статье пред-
ставлен обзор некоторых исследований.

Роль школьной географии в развитии обучающихся

География — один из самых важных школьных 
предметов для развития мировоззрения обучающих-
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ся. Так считают авторы проведенного сравнительного 
исследования взглядов обучающихся средней школы 
в Финляндии, Германии и Нидерландов [39]. В работе 
изучались мнения старшеклассников из трех стран о 
роли географического образования. Проведенный 
опрос показал, что обучающиеся этих разных стран 
имеют схожие ценности, знания и навыки, позволяю-
щие им успешно взаимодействовать в обществе. Так, 
практически все участники анкетирования согласи-
лись с тем, что из уроков географии они узнают о 
других станах, о том, как они связаны друг с другом, 
размышляют о глобальных проблемах человечества и 
верят, что им удастся найти эффективные способы их 
решения. Обучающиеся также считают, что в совре-
менном мире необходимо быть открытыми к интере-
сам других культур и в целом, проявляют интерес к 
международным проблемам. Правда авторы научно-
исследовательской работы отмечают, что на развитие 
мировоззрения оказывают многие факторы и поэтому 
сложно определить, существует ли корреляция между 
мировоззрением обучающихся и уроками географии. 
Тем не менее, очевидно, что сильной стороной этого 
учебного предмета является то, что география обеспе-
чивает знание о глобальных проблемах и глобальной 
взаимосвязанности, а также о глобальной осведом-
ленности [39].

Ряд исследователей связывают обучение географии 
с развитием пространственного восприятия, простран-
ственных способностей и пространственного мышле-
ния [26; 18; 28; 17].

Ещё в прошлом веке психологи и педагоги рассма-
тривали пространственную способность как одно из 
самых важных качеств, которое необходимо для при-
способления к окружающей среде. Сегодня говорят о 
пространственном восприятии, как основном умении, 
играющим значительную роль и в научном способе 
мышления, и в других видах деятельности человека. 
Развитию этих умений способствует использование на 
уроках карт, включая геоинформационные системы 
(трехмерные карты, спутниковые снимки, аэрофото-
снимки и др.), которые помогают обучающимся лучше 
ориентироваться в пространстве, дают возможность 
представления объектов в трехмерном измерении, воз-
можность мысленно вращать, перемещать и измерять 
объекты. При этом замечено, что развитию простран-
ственного восприятия способствуют активные методы 
обучения. В школах Греции, в которых проводилось 
исследование, обучающиеся показали низкие резуль-
таты тестирования, если учитель использовал репро-
дуктивные методы обучения даже при работе с картами 
[26]. И наоборот, учащиеся демонстрировали высокие 
показатели пространственных способностей в классах, 
в которых учитель создавал условия для включения 
учащихся в поисковую, творческую деятельность с 
помощью карт. Эти же учащиеся лучше справлялись с 
предметными тестами по географии [27].

Развитие пространственного мышления у школь-
ников изучали исследователи из университета Южной 

Каролины, США. Результаты показали, что совершен-
ствованию навыков пространственного мышления у 
обучающихся способствует их работа с печатными и 
цифровыми картами [14].

Сегодня в повседневной жизни люди все чаще 
используют навигаторы вместо географических карт. 
Вероятно поэтому бытует мнение, что картографию, 
как раздел школьной географии изучать уже не акту-
ально. Это мнение опровергли в Токийском универси-
тете [18]. Тору Ишикоа (Toru Ishikawa) доказала, что те, 
кто при пешеходных прогулках часто пользуется нави-
гационными информационными системами имеют 
низкие показатели пространственных способностей. 
Напротив, те, кто давно пользуется печатными карта-
ми, имеют высокие показатели пространственных спо-
собностей. Кроме того, поведенческий эксперимент 
показал, что люди, у которых имеется большой опыт 
использования автомобильных навигационных 
систем, путешествуют менее эффективно и менее 
точно изучают конфигурации пройденных маршрутов 
как с помощью навигатора, так и с помощью печатной 
карты [18].

Таким образом, все проведенные и опубликован-
ные исследования показывают важность для развития 
обучающихся учебного предмета географии и необхо-
димость включения его в учебные планы школ. Однако, 
до сих пор нет единого мнения о том, в каком возрасте 
и какое содержание необходимо изучать. Например, в 
отечественном образовании Л.В. Занков, решая про-
блемы обучения и развития младших школьников, 
особое значение придавал географии и отмечал, что 
она вводит ребенка в мир живой и неживой природы 
[12]. На методологических основах системы 
Л.В. Занкова, А.Н. Казаковым был написан учебник 
по географии для 2 и 3 классов, который способствовал 
побуждению интереса к предмету, воспитанию любви 
к родной земле. При хорошей подготовке обучающих-
ся этот учебник можно было начинать использовать и 
в первом классе второго полугодия [12].

В Шанхайском университете также обратили вни-
мание на то, что география может оказать на развитие 
младших школьников наибольшее влияние, чем дру-
гие предметы, так как с помощью этого предмета 
обучающиеся могут приобрести некоторые очень 
важные практические знания и навыки, связанные с 
нашей повседневной жизнью. Однако большая часть 
знаний по географии трудна и скучна для маленьких 
детей [37]. Это можно объяснить тем, что география 
является комплексной наукой, рассматривающей 
иногда разнородные, но взаимосвязанные элементы. 
Системно разглядеть целое, увидеть гармонию, при-
звана география. Поэтому географический взгляд на 
те или иные объекты или явления — это всегда слож-
ный и комплексный взгляд. Недаром Н.Н. Баранский 
писал, что география играет не одним пальчиком, а 
аккордами [2].

Хорвуд Н. (Hopwood N.) отмечает, что географиче-
ское образование в школах, как в Великобритании, так 
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и на международном уровне, можно охарактеризовать 
как наполненное ценностями и противоречивыми 
вопросами [16]. Заслуживает внимание исследование, 
проведенное этим автором. Он изучал представления 
подростков о школьной географии с помощью интер-
вью. В своей работе Хорвуд Н. (Hopwood N.) более 
подробно описывает мнение трех подростков, которые 
учатся в одном классе и посещают одни и те же уроки 
географии. Но представления у ребят о школьной гео-
графии, о том, чем занимается география как наука, 
оказались разные. Изучение представлений учащихся 
является очень важным для проектирования учебных 
программ, а также может помочь учителям выстраи-
вать контексты в обучении.

С этой целью авторским коллективом Центра 
исследований в области естественнонаучного и мате-
матического образования на севере Англии также было 
проведено исследование. Ученые изучали экологиче-
ские представления детей в возрасте от 5 до 16 лет с 
помощью письменных заданий и индивидуальных 
интервью. Всего в исследовании приняло участие 
около 200 человек. Авторы глубоко проанализировали, 
как меняется способ мышления детей с возрастом. Так, 
например, на вопрос типа: «Почему яблоко гниет?» 
маленькие дети склонны предлагать описание явле-
ния, а не объяснение. Например такое: «Потому что 
оно коричневое и мягкое». Более старшие дети для 
ответа на подобный вопрос используют причинно-
следственные связи. Также с детьми разного возраста 
должна выстраиваться принципиально разная работа 
со схемами. На примере схемы пищевых сетей было 
выявлено, что дети в возрасте 5—7 лет лучше воспри-
нимают детальные рисунки, а использование схем и 
диаграмм в этом возрасте неприемлемо. Кроме того, 
маленькие дети не представляют животный мир в 
отрыве от человека, поэтому на вопрос о том, как пита-
ется волк, дети отвечают, что их кормит человек. Таким 
образом, при составлении учебных планов и проекти-
ровании уроков важно учитывать особенности воспри-
ятия того или иного содержания предмета обучающи-
мися разных возрастных групп [16].

В настоящее время во многих странах мира, учеб-
ный предмет география начинается с 5 класса. А в 
начальной школе география входит в интегрирован-
ный курс «Естествознание» и/или «Обществознание».

Почему география является трудной 
для изучения в школе?

К сожалению, в настоящее время приходится кон-
статировать, что реальное положение учебного пред-
мета географии, как в российской школе, так и в зару-
бежной, не всегда соответствует значению этого пред-
мета [2; 34]. Известный советский и российский гео-
граф В.П. Максаковский говорил, что времена, когда 
география в школе была Прекрасной Дамой, давно 
прошла и её престиж снижается [4]. В российской 

периодике также встречаются высказывания о том, что 
снижается уровень школьных географических знаний 
и интерес учащихся к этому предмету.

То же самая проблема отмечается в зарубежных 
исследованиях. Так, филиппинские ученые [38], изу-
чающие трудности, с которыми сталкиваются обучаю-
щиеся на уроках географии зафиксировали снижение 
интереса у обучающихся к данному предмету. Учителя 
объясняют низкую мотивацию своих учеников тем, 
что в курсе географии имеется много фактической 
информации, которую необходимо просто запоминать 
[38]. Кроме этого, в школьной географии есть темы, 
которые связаны с математикой. При этом знания и 
умения по математике, необходимые для овладения 
географическими понятиями изучаются в курсе мате-
матики позднее. Поэтому учащиеся испытывают 
затруднения в освоении тем, связанных с основами 
картографии, они с трудом находят нужную информа-
цию на картах [20].

Тем не менее географию изучают как младшие 
школьники, так и подростки. В Ирландии география 
включена в учебные планы начальной школы для обу-
чающихся, имеющими общие легкие нарушения в раз-
витии. Считается, что география способствует понима-
нию обучающимися особенностей своей местности и 
общества, с помощью этого предмета можно сформи-
ровать важнейшую потребность человека в принад-
лежности к своему региональному сообществу, регио-
нальную идентичность. Все это важно для развития 
социальной компетентности обучающихся и их само-
оценки. Кроме того, именно география предоставляет 
широкий спектр возможностей для интеграции с дру-
гими предметами. Поэтому в Ирландии разрабатыва-
ются методические рекомендации для учителей, в 
которых описаны возможные затруднения младших 
школьников с легкими общими нарушениями в раз-
витии при изучении географии, а также эффективные 
методы их преодоления. Так, например, если у ребенка 
небольшой словарный запас или задержка речевого 
развития, то это может привести к неадекватному раз-
витию географических навыков. Учителям предлагает-
ся давать больше практических заданий на выяснение 
значений слов, географических названий, развивать 
навыки наблюдения и анализа данных. В табл. 1 пред-
ставлены некоторые способы решения потенциальных 
проблем обучающихся, имеющих легкие общие нару-
шения в развитии [15].

Таким образом, изучение соответствующих возра-
сту тем в сочетании с эффективными методами обуче-
ния, может принести пользу обучающимся и развивать 
у них определенные важные навыки, необходимые в 
жизни. Поэтому большая роль в обучении принадле-
жит учителям.

В Эскишехирском университете Османгази 
(Турция) в 2018 году было проведено исследование, 
цель которого — определить, с какими проблемами 
сталкиваются учителя географии и что необходимо 
сделать, чтобы географическое образование стало наи-
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более эффективным. В опросе принимали участие 
212 учителей географии из девяти различных областей 
Турции. Более половины опрошенных признали, что у 
них имеются проблемы с обучающимися. Причины 
указывались разные. Так, 25,7% учителей видят глав-
ную причину неуспешности обучающихся в низкой 
мотивации, отсутствии интереса к урокам географии. 
17,4% учителей объясняют, почему им не удается орга-
низовать хороший урок и называют причину: отказ 
обучающихся принести из дома необходимые матери-
алы и школьные принадлежности. 13,4% видят про-
блему в том, что в классе находятся учащиеся, которые 
остались на второй год обучения и они своим поведе-
нием мешают вести уроки. 10,9% учителей жалуются в 
целом на плохое поведение обучающихся в классе, и 
3,9% учителей считают, что причина трудностей с обу-
чающимися в отсутствии интереса родителей к образо-
ванию своих детей. На основе полученных результатов 
авторы исследования разработали ряд предложений, 
одним из которых стало предложение по внедрению 
системы повышения квалификации педагогов [38].

Исследователи из университета Монаш (Мельбурн, 
Австралия) пошли другим путем. С помощью интер-
вью они попытались выявить интерес обучающихся и 
учителей географии к различным темам, которые 
обычно встречаются в учебной программе по геогра-
фии. Выяснилось, что интересы учителей и их учени-
ков не совпадают. Темы, которые обучающиеся нахо-
дят интересными, совершенно не интересны учителям 
и наоборот. Автор исследования предполагает, что 
полученные данные следует использовать авторам 
учебников, учителям при подготовке к урокам, так как 
учет интересов обучающихся позволит улучшить 
результаты обучения в целом [24].

Американская Ассоциация Школьных Адми-
нистраторов, которая исследовала особенности успеш-
ных учителей, пришла к выводу о том, что эффектив-
ность складывается из двух факторов: знание и при-

менение методов обучения, и личностные качества 
педагога. К личностным качествам можно отнести 
дружелюбие, чувство юмора, готовность меняться, 
системность, коммуникабельность. К профессиональ-
ным навыкам эффективного учителя можно отнести 
хорошее знание предмета, способность применения 
разнообразных техник и приемов привлечения внима-
ния обучающихся, умение эффективно использовать 
время урока, умение задавать вопросы, наблюдать за 
развитием обучающихся [25].

Обозначая проблемы в обучении географии зару-
бежные исследователи образования предлагают педа-
гогам использовать разнообразные методы и техноло-
гии обучения, которые способствуют преодолению 
учебной неуспешности [27; 31].

Современные эффективные методы 
обучения географии

В современном мире перед географической наукой 
ставятся новые задачи, связанные с оценкой и прогно-
зированием изменений в отдельных компонентах при-
роды для выбора рациональных путей организации 
общества. В связи с этим должна поменять свое содер-
жание и школьная география. Такие изменения уже 
намечаются. Так, в учебных планах Венгрии вместо 
предмета географии появился курс «Земля и наша 
среда». В Австрии изучается предмет «География и эко-
номика». В Норвегии география интегрирована в еди-
ный для естественных наук предмет «Естествознание». 
Также совершенствуются и методы обучения [33].

Стоит отметить, что в последнее время среди педа-
гогов разных стран возрос интерес к таким методам 
обучения, как проблемный, исследовательский (вклю-
чая полевые исследования) и проектный. Психологи 
полагают, что именно эти методы позволяют учащимся 
быть активными участниками образовательного про-

Та б л и ц а  1
Способы решения потенциальных проблем обучающихся с легкими общими нарушениями в развитии

Нарушение
Потенциальные проблемы 

при обучении географии
Способы преодоления проблем

Затруднения в про-
странственно-времен-
ной ориентации

— Трудности с ориентированием на 
местности и по карте
— Проблемы с чтением и интерпре-
тации карты

— Игры на свежем воздухе для тренировки определения 
направлений по местным признакам, по компасу
— Ролевые игры, в которых необходимо называть направ-
ления (вперед-назад, право-лево, север-юг и др.)

Трудности интерпрета-
ции или создания сим-
волического материала

— Непонимание символов на картос-
хемах
— Трудности с чтением карт и планов

— Упражнения и тренировки в схематизации, замещении 
объектов, сопоставлении реальных объектов и картинок, 
использование графических символов.

Недостатки зрительно-
го восприятия

— Трудности в распознавании сим-
волов при чтении карт

— Нарисовать символы на карточках и учить их отдельно
— Раскрашивать контурные карты, строить макеты из пла-
стилина
— Использовать рельефные карты

Малый объем памяти — Трудности в освоении географиче-
ских терминов и названий

— Предоставлять картинки в качестве подсказок

Трудности с социаль-
ной адаптацией

— Трудности в применении изучен-
ных на географии навыков к реаль-
ной жизненной ситуации

— Всегда начинать урок с конкретных практических задач
— Предоставлять обучающимся возможность практики в 
географических навыках
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цесса, тем самым овладевают необходимыми умения-
ми и способностями.

В Европейском университете Тираны было прове-
дено исследование, основная задача которого состояла 
в изучении подходов к обучению в начальных классах 
основной школы, а также изучение представлений 
учителей об их эффективности. Практически все учи-
теля продемонстрировали осведомленность в том, что 
все методы опираются на один из двух существующих 
подходов. Первый подход ориентирован на учителя, 
так как главной задачей его является передача инфор-
мации обучающимся. Второй подход ориентирован на 
обучающихся, в котором учитель является координа-
тором их деятельности, модератором или консультан-
том. Согласно результатам проведенного опроса, 78% 
учителей в своей работе при объяснении нового мате-
риала используют первый подход. Опытные же учите-
ля, имеющие стаж работы более 20 лет, используют, в 
основном, второй подход, независимо от этапа урока, 
т.е. и при изучении нового материала, и при его повто-
рении. Для реализации второго подхода педагоги, в 
основном используют практические методы обучения 
(77% педагогов) и лишь немногие — исследователь-
ский метод (23% педагогов). Также опытные учителя 
придают большое значение системному обучению 
(66% опрошенных), под которым понимают разверты-
вание содержания от простого к сложному [36].

Метод полевых исследований один из самых старых 
методов в обучении географии. Однако и в современ-
ных условиях он является одним из самых эффектив-
ных. Так, в исследовании Белградского университета 
изучалось мнение студентов географического универ-
ситета о преимуществах метода полевых исследований. 
В общей сложности 215 студентов отметили следую-
щие преимущества метода: непосредственный контакт 
обучающихся с объектом изучения, повышение моти-
вации к обучению географии, улучшение межличност-
ных отношений среди учащихся [13].

«Реляционное географическое мышление являет-
ся частью географического мышления», — утвержда-
ют сотрудники университета Капелла (Нидерланды), 
авторы исследования, целью которого был поиск 
доказательств способности обучающихся устанавли-
вать географические связи, способствующие разви-
тию географического мышления. В рамках исследо-
вания велось наблюдение за небольшими группами 
обучающихся средних школ в Нидерландах в процес-
се разгадывания географических загадок [8]. Загадки 
использовали учителя в течение нескольких занятий. 
Результаты исследования показали, что в начале экс-
перимента у обучающихся при решении географиче-
ских загадок возникали трудности с установлением 
связей и взаимосвязей. У значительной части групп 
обучающихся были трудности с пониманием взаимо-
зависимости отношений. Однако после нескольких 
уроков, на которых обучающиеся тренировались в 
разгадывании загадок, эти трудности были устране-
ны [21].

В российском образовании методам обучения гео-
графии также уделяется большое внимание. Так, в 
своем исследовании С.П. Санина доказала, что исполь-
зование проблемно—задачной технологии в обучении 
географии способствует изменению содержания обра-
зования, оно становится деятельностным; в условиях 
проблемно—задачной организации образовательной 
деятельности учащиеся лучше овладевают основными 
понятиями курса, у них развиваются предметные и 
метапредметные компетенции [9].

Имеется ряд исследований, в которых описывается 
эффективность метода моделирования в обучении гео-
графии в начальной и основной школе [5; 6; 8; 7; 10; 
11]. В своей работе М.А. Мельникова-Поддубная и 
М.И. Подболотова показали, что наиболее эффектив-
ными и запоминающимися будут яркие, активные 
методы и методики, опирающиеся на включение в 
процесс обучения собственного опыта учащегося, а не 
только на пассивное созерцание. Одним из таких мето-
дов является метод ситуационного моделирования, 
который подходит как для освоения нового материала, 
так и для закрепления полученных знаний [5].

В последнее время среди исследователей и практи-
ков образования все более популярным становится 
метод синектики [1; 3]. Например, М.Н. Кокшарова 
раскрывает практические возможности реализа-
ции компетентностного подхода через использование 
метода синектики в процессе обучения географии. 
Помимо формирования навыков принятия нестан-
дартных решений в ситуациях неопределенности 
использование этого метода способствует лучшему 
усвоению информации, закреплению ее в долговре-
менной памяти, а также развитию ассоциативного 
мышления, что было доказано в ходе эксперименталь-
ного исследования [3].

Тем не менее, какие бы методы не использовали 
педагоги, все же главная роль в обучении географии 
принадлежит самому учителю. Это объясняется, пре-
жде всего тем, что география чаще всего изучается в 
составе межпредметного курса, в который помимо гео-
графии входит биология, химия, физика, история или 
обществознание. Такой курс редко ведет учитель гео-
графии, а следовательно, географические темы осве-
щаются скудно. Поэтому, чтобы обучающиеся не толь-
ко знали географию, но и с помощью этого предмета 
развивали определенные способности, учителю недо-
статочно знать факты и термины. Ему нужно уметь 
соединять эти факты и понятия с другими учебными 
предметами и с самой жизнью, уметь устанавливать 
взаимосвязь между человеком и природой. Кроме того, 
важно, чтобы он умел не передавать знания обучаю-
щимся, а научить, чтобы они смогли сами находить 
необходимую информацию и добывать знания. Таким 
образом, высококвалифицированный учитель, кото-
рый способен организовать деятельность обучающих-
ся в развивающей среде, являются существенным фак-
тором, обеспечивающим учебную успешность обучаю-
щихся по географии [32].
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Заключение

Проблема обучения географии широко обсужда-
ется в зарубежных публикациях, как весьма акту-
альная.

Результаты мировых исследований констатируют 
тенденцию снижения интереса обучающихся к учеб-
ному предмету география. Это является основной 
причиной учебной неуспешности школьников в изу-
чении географии. Понятно, что ученые обеспокоены 
данным фактом, поэтому стремятся выяснить воз-
можные причины трудностей в обучении этого пред-
мета. Опытным путем выявлены следующие причи-
ны: в программе и учебниках много информации для 
запоминания, много сложных терминов. Кроме того, 
темы по математике, связанные с картографией, изу-
чаются в школьной программе позднее, чем в геогра-
фии, поэтому учащиеся плохо умеют работать с кар-
той. Тем не менее, с помощью географии можно 
успешно развивать умения и способности учащихся, 
даже тех, кто имеет слабые отклонения в развитии. 
Нужно, чтобы учитель обладал определенными ком-
петенциями.

В статье проанализированы эмпирически-доказа-
тельные результаты, выявившие факторы, способ-
ствующие повышению учебной успешности обучаю-
щихся по географии. Прежде всего, это такие эффек-
тивные методы и подходы к обучению, как обучение, 
ориентированное на ребенка, исследовательский 
метод, метод полевых исследований, использование в 

учебном процессе географических игр, проблемное 
обучение.

На основе выводов эмпирических исследований 
можно выделить некоторые рекомендации, которые 
могут быть актуальными и для российской школы. 
А именно:

1. Для организации обучения, ориентированного на 
учащихся, рекомендуется встраивать в учебный про-
цесс полевые исследования. Наиболее эффективными 
будут такие практики, которые объединяют в себе 
несколько учебных предметов, например, география, 
биология, физика, химия и др. [13].

2. Современные уроки географии могут способ-
ствовать развитию у обучающихся межкультурных 
компетенций. С этой целью можно проводить уроки 
совместно с учащимися других стран, организовывать 
совместные проекты через веб-форумы, социальные 
сети или через Skype в школе [14].

3. Использование географических загадок о терри-
ториях и странах дает учителям прекрасные возможно-
сти для развития их географического мышления [21].

4. Положительные результаты в обучении геогра-
фии были получены в рамках исследования, в кото-
ром на уроки географии в старших классах пригла-
шались известные ученые, преподаватели ВУЗов. 
Но они проводили не все занятия, а только читали 
вводные лекции в новой теме, так называемые 
гостевые лекции. Такое сотрудничество с учеными 
играет заметную роль в обучении школьной геогра-
фии [27].
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The article concerns the difficulties of learning geography in junior high school students and adolescents as they 
are reflected in foreign publications. It also discusses the effective teaching methods to be used by educators. 
Research results obtained by scientists from the United States, Ireland, Finland, Germany, the Netherlands, China, 
Japan and other countries are analyzed in comparison with data of Russian researches. The article substantiates that 
people today need the knowledge of geography and therefore this subject must be present in the primary school cur-
riculum as a part of an integral course, and in primary school as a separate academic discipline. It is possible to 
develop spatial and systematic thinking in students and to shape their worldviews by means of a school course in 
geography. However, the current state of this school subject does not meet the expectations of educators and scien-
tists. The analyzed studies demonstrate the drop of interest to learning geography, as it is thought to be difficult. 
Particular attention is paid to the analysis of possible difficulties that students with mild disabilities may confront with 
in the course of their study of geography. We describe how to cope with potential problems and describe the teaching 
methods which are the most efficient and effective in improving the quality of geographical education. All studies are 
of great importance for the practice of education, because geographically literate person is able to take care of our 
planet, appreciate it, live harmoniously in a closely interdependent world.

Keywords: geography, academic failure, learning difficulty, teaching methods.
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