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Третьим шагом при проектировании 
программ в немецком вузе является утвер-
ждение плана разработки сопоставитель-
ных исследований, анализ результатов, 
введение в практику новых программ. C 
этой целью планируется провести: 

− анализ работы кафедр и факультетов 
педагогических вузов различных стран; 

− анализ нормативно-правового, инфор-
мационного, научного, методического 
обеспечения, лежащего в основе разработ-
ки программ; 

− совместную разработку образователь-
ных программ;  

− реализацию подхода форсайта, заклю-
чающегося в выделении и четком описании 
явлений и факторов, являющихся негатив-
ными или потенциально угрожающими раз-
витию мультикультурной компетентности. 

Очевидно, что на сегодняшний день не-
мецкими коллегами сформулировано опре-
деление данного понятия (схожее с опреде-
лением, данным российской школой), идет 
разработка программ, направленных на 
развитие каждого из компонентов мульти-
культурной компетентности, определены 
пути дальнейшей интеграции с вузами по 
решению поставленной цели. 
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ОЦЕНКА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ КАК КОМПОНЕНТА 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Раскрывается содержание понятия «географическая компетентность» учащихся 

с позиции Федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования, приводятся примеры различных методик оценки географиче-
ских знаний учащихся как компонента географической компетентности. 
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as a Component of Students’ Geographical Competence 

 
The content of the concept of “geographic competency” of students from the perspective 

of the Federal State Educational Standard of complete general secondary education is dis-
cussed and examples of different methods of assessing geographic knowledge of students as a 
component of geographic competence is provided. 
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Развитие информационного общества, 

преобразования в различных сферах рос-
сийской экономики, концептуальные изме-
нения в структуре и в содержании фунда-
ментальной и прикладной науки обоснова-
ли необходимость модернизации школьно-
го географического образования, где одной 
из важнейших его характеристик становит-
ся качество образования, позволяющее су-
дить о результатах нововведений и качест-
венных преобразований в образовательной 
сфере. 

Проблемой качества образования в Рос-
сийской Федерации занимались такие ис-
следователи, как А. Е. Бахмутский, Г. А. 
Бордовский, О. А. Граничина, В. П. Пана-
сюк, В. П. Соломин, А. И. Субетто, С. Ю. 
Трапицын, О. А. Хлебосолова и другие. Ре-
зультаты анализа научной, методической и 
педагогической литературы позволяют кон-
статировать, что на данный момент в обра-
зовательной и научной среде не существует 
единства трактовки понятия «качество об-
разования». Так, в словаре понятий и тер-
минов по законодательству Российской Фе-
дерации об образовании качество образо-
вания трактуется как «… определенный 
уровень знаний и умений, умственного, 
физического и нравственного развития, ко-
торого достигли выпускники образователь-
ного учреждения в соответствии с плани-
руемыми целями обучения и воспитания» 
[5]. В. П. Панасюк в своих работах рас-
сматривает качество образования как сово-
купность свойств, которые обусловливают 

способность образования выполнять вы-
двинутые обществом задачи по формиро-
ванию и развитию личности в аспектах ее 
обученности, воспитанности, выраженно-
сти социальных, психических и физиче-
ских свойств [2]. Мы же под качеством об-
разования понимаем целостную характери-
стику состояния современного образова-
ния, основанную на оценке достижений 
учащихся и обусловливающую его способ-
ность удовлетворять существующие потен-
циальные потребности личности и общест-
ва, где приоритетными становятся не толь-
ко передача уже готовых знаний, но и фор-
мирование у учащихся универсальных 
учебных действий, т. е. компетентностей. 

В Концепции модернизации российского 
образования до 2020 года отмечается, что 
«важнейшим компонентом новой модели 
общего образования является ее ориента-
ция на практические навыки, на способ-
ность применять знания, реализовывать 
собственные проекты» [8]. В современных 
педагогической науке и практике, связан-
ных с деятельностью образовательных уч-
реждений такой образовательный подход 
принято называть компетентностным. Под-
тверждением тому является активное вне-
дрение в образовательную практику компе-
тентностного подхода, что находит отраже-
ние в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего (полного) 
общего образования второго поколения 
(далее — ФГОС СПОО), который заставля-
ет по-новому взглянуть на качество совре-
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менного географического образования 
школьников, построенного на основе ком-
петентностного подхода [3; 8; 9].  

Основы и специфика компетентностного 
подхода в школьном географическом обра-
зовании раскрываются в работах И. И. Ба-
риновой, Н. О. Верещагиной, В. П. Макса-
ковского, В. В. Николиной, В. П. Соломина, 
В. Г. Суслова, В. Д. Сухорукова, Д. П. Фи-
нарова и других. В своих работах исследо-
ватели отмечают тесную взаимосвязь меж-
ду понятиями «компетентность» и «гео-
графическая компетентность» и подчерки-
вают, что приоритетной целью школьного 
географического образования с позиций 
учебной дисциплины «География» является 
формирование у учащихся непосредствен-
но географической компетентности, что 
обеспечивает преемственность ступеней 
общего образования, а также специфику 
базового и профильного уровней изучения 
географии в общеобразовательной школе. 
Проведенный анализ нормативной базы, 
регламентирующей развитие географиче-
ского образования в современной школе, 
анализ методической и педагогической ли-
тературы по проблеме внедрения компе-
тентностного подхода в школьное геогра-
фическое образование позволяет констати-
ровать, что на сегодняшний день требуется 
уточнение содержания понятия «географи-
ческая компетентность» в свете нового век-
тора развития системы общего образования 
в России [6]. 

Так, В. А. Адольф отмечает, что «компе-
тентность — это сложное образование, 
включающее комплекс знаний, умений, 
свойств и качеств личности, которые обес-
печивают вариативность, оптимальность и 
эффективность построения учебно-
воспитательного процесса» [1]. Таким об-
разом, компетентность предстает как инте-
гральная характеристика личности, опре-
деляющая ее способности решать пробле-
мы и типичные задачи, возникающие в ре-
альных жизненных ситуациях, в различных 
сферах деятельности на основе использо-

вания знаний, учебного и жизненного опы-
та и в соответствии с усвоенной системой 
ценностей. В этом смысле компетентность 
рассматривается как опыт различной дея-
тельности, результатом которой становятся 
умения, способности и личностные ориен-
тации.  

Проецируя требования ФГОС СПОО на 
предметную область учебной дисциплины 
«География», в структуре географической 
компетентности учащихся выделяются сле-
дующие характеристики, представленные 
на рисунке. 

Опираясь на вышеизложенное, под гео-
графической компетентностью учащихся 
понимается интегральная характеристика 
школьников, представляющая собой сово-
купность географических знаний, умений, 
опыта деятельности и личностных качеств 
обучающихся, основанная на понимании 
географической картины мира и «языка 
географии» посредством овладения гео-
графическим мышлением. Рассмотрим ка-
ждый компонент географической компе-
тентности в отдельности. 

В. Д. Сухоруков отмечает, что геогра-
фиические знания представляют основы 
географической науки и являются исход-
ным компонентом содержания школьной 
географии. По формам отражения геогра-
фические знания делятся на теоретические 
и эмпирические. Теоретические знания рас-
крывают сущность географических объек-
тов и явлений, методологию и методику их 
исследования. Они представлены учения-
ми, теориями, концепциями, гипотезами и 
понятиями. Теоретические знания также 
могут выражаться в мировоззренческих 
идеях и чувственно-наглядных образах 
внешнего мира. Эмпирические знания в 
школьной географии представлены нагляд-
ными образами, многочисленными факта-
ми и номенклатурой. Они способствуют 
более глубокому восприятию изучаемых 
объектов, развивают познавательные спо-
собности, умения, опыт и личностные ка-
чества учащихся [7].  
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Рис. 1. Характеристики географической компетентности учащихся 

согласно требованиям ФГОС СПОО второго поколения [9] 
 
Под географическими умениями пони-

мается приобретенная готовность субъекта 
сознательно и успешно решать учебные 
географические задачи в изменяющихся 
условиях образовательной геосреды. Сфор-
мированность определенных географиче-
ских умений с большой степенью надежно-
сти характеризует уровень развития гео-
графической компетентности учащихся. 
Умения проявляются в учебной деятельно-
сти, которая имеет ярко выраженный созна-
тельный характер, основывающийся на су-
губо имманентных процессах географиче-
ского мышления.  

Под опытом деятельности понимаются 
общедидактические умения, которые, в 
свою очередь, подразделяются на учебно-

информационные умения, обеспечивающие 
нахождение, переработку и использование 
информации для решения учебных задач, 
составление плана местности, который 
предусматривает работу с географической 
картой, работу с географической литерату-
рой, статистическими материалами, и 
учебно-логические умения, обеспечиваю-
щие четкую структуру содержания процес-
са постановки и решения учебных геогра-
фических задач, что включает в себя клас-
сификацию географических объектов, по-
нятий, анализ и синтез географической ин-
формации, обобщение географической ин-
формации, сравнение географических 
фактов и явлений. 

Владение представлениями о современной 
географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества

Владение умениями проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями 
в результате природных и антропогенных 

воздействий 
Сформированность представлений и знаний 
об основных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, о природных и социально-
экономических аспектах экологических 

проблем 

Сформированность системы комплексных 
социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, 
о размещении населения и хозяйства, о ди-
намике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом 

пространстве 

Владение умениями географического анализа 
и интерпретации разнообразной информации 

Владение умениями применять географиче-
ские знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоя-
тельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению 

ее условий 

Владение умениями использовать карты раз-
ного содержания для выявления закономер-
ностей и тенденций, получения нового гео-

графического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и 

явлениях 

Владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем 

Знания Умения 
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Под качествами личности понимаются 
обобщенные свойства личности, вклю-
чающие следующие структуры: биологиче-
ски обусловленную подструктуру (темпе-
рамент — сила, подвижность, уравнове-
шенность; патологические изменения); ин-
дивидуальные способности (эмоции — 
возбудимость, устойчивость, стеничность; 
внимательность, память, сообразитель-
ность, критичность мышления, творческое 
воображение, воля, самообладание, настой-
чивость, решительность, дисциплиниро-
ванность), способности различных видов, 
направленность (трудовая, общая), опыт 
(профессиональный, культурный), характер 
(идейность, честность, принципиальность, 
инициативность, организованность, опти-
мизм, коллективизм, уступчивость и др.) [4]. 

Сегодня в динамично изменяющихся ус-
ловиях образовательной среды одним из 
приоритетных направлений современного 
географического образования становится 
оценка географической компетентности 
учащихся. Вследствие того, что структура 
географической компетентности представ-
ляет собой совокупность географических 
знаний, умений, опыта деятельности, а 
также личностных качеств, оценка геогра-
фической компетентности должна осуще-
ствляться покомпонентно. Актуальность 

оценки первого компонента географиче-
ской компетентности учащихся — геогра-
фических знаний ― обусловлена тем, что 
правильно сформированные знания явля-
ются качественной основой формирования 
таких компонентов географической компе-
тентности учащихся, как умения, опыт дея-
тельности и личностные качества. Иссле-
дователи (Н. О. Верещагина, Т. В. Вилейто, 
И. Б. Жуковин, И. Б. Козак, С. И. Махов, В. 
Г. Суслов и другие), занимавшиеся пробле-
мой формирования компонентов географи-
ческой компетентности, в своих работах 
используют разнообразные методики их 
оценки. Анализ методической и педагоги-
ческой литературы по данному вопросу по-
зволил выявить наиболее распространен-
ные в научной среде методики оценки гео-
графических знаний учащихся: коэффици-
ент правильного использования понятийно-
терминологического аппарата; коэффици-
ент сформированности; степень обученно-
сти; индивидуальная результативность; 
общая (групповая) результативность; коэф-
фициент эффективности; коэффициент 
полноты учебного предмета; коэффициент 
научности изучаемого учебного предмета. 
Перечисленные компоненты географиче-
ской компетентности представлены в 
табл. 1. 

 
Примеры методик оценки компонентов географической компетентности учащихся 

(на примере компонента «географические знания») 
 
Показатель Авторы методики Описание Формулы расчета 

Коэффициент правиль-
ного использования 
понятийно-
терминологического 
аппарата науки 
(Кпи) 

В. Н. Максимова Используется для оценки терми-
нологической компетентности 
учащихся, владения ими поня-
тийно-терминологическим аппа-
ратом  

Кпи = (Nпинт*100%)/Nнтм 
где: Nпинт — число случаев 
правильного использования тер-
минологии в соответствии с кон-
текстом; Nнтм — общее число 
единиц нового понятийно-
терминологического материала 

Коэффициент 
сформированности  
(КС) 

В. Н. Максимова, 
О. А. Борзенкова 

Используется для оценки уровня 
сформированности географиче-
ской компетентности учащихся 

KC = (S/M) 
где: S — средний балл; 
M — максимальный балл 

Степень 
обученности  
(СОУ) 

В. П. Симонов Используется при оценке уровней 
усвоения географических знаний 

СОУ = I (4%) + II (12%) + 
III (20%) + IV (28%) + V (36%) 
= 100%; 
где: I — «различение»; II — 
«запоминание»; III — «понима-
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Показатель Авторы методики Описание Формулы расчета 

ние»; IV — «умения»; V — «пе-
ренос» 

Индивидуальная 
результативность  
(ИР) 

ИР = (X*100%)/Y = Z% 
где: X — кол-во выполненных 
учеником заданий;  
Y — кол-во предложенных уче-
нику заданий;  
Z — ИР% 

Общая (групповая) 
результативность  
(ГР) 

Н. Б. Фомина, 
С. В. Зайченко 

Используется при анализе данных 
выполненных письменных работ 
учащихся 

ГР = (Ф*100%)/О 
где: Ф — фактически выполнен-
ное суммарное количество зада-
ний; 
О — данный учителем объем 
заданий (количество заданий* 
количество обучающихся) 

Коэффициент 
эффективности 
(КЭ) 

О. А. Черепанова Используется при оценке сфор-
мированности теоретических и 
практических составляющих гео-
графической компетентности уча-
щихся, а также их рефлексии 

КЭ = (ФКБ*100%)/МВКБ 
где: ФКБ — фактическое воз-
можное кол-во баллов; 
МВКБ — максимальное воз-
можное кол-во баллов 

Коэффициент полноты 
учебного предмета  
(Кп) 

Кп = Nпр/Nн 
где: Nпр — число учебных эле-
ментов в предмете; 
Nн — число объектов науки 

Коэффициент научно-
сти изучаемого учебно-
го предмета  
(Кв) 

В. П. Беспалько Используется для определения 
полноты и научности изучаемого 
предмета 
 

Кв = Вф/Вт 
где: В — ступень абстракции в 
описании предмета; 
Вф — ступень абстракции в 
предмете; 
Вт — то же в науке 

 
Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что модернизация отечественной системы 
общего образования, проводимая на основе 
компетентностного подхода, должна затро-
нуть все аспекты становления современной 
системы географического образования в 
России. При этом одной из актуальных 
проблем географического образования яв-

ляется дальнейшее изучение содержания 
понятия географической компетентности 
учащихся, раскрытие особенностей форми-
рования ее компонентов, а также разработ-
ка и совершенствование методик ее оценки 
как приоритетного направления развития 
географического образования в России и за 
рубежом. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В РОССИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII−XIX вв. 
 

Рассматриваются социальные проблемы женщин в России в XVIII−XIX вв. Анализ 
женских проблем с учётом гендерного подхода позволяет по-новому взглянуть на исто-
рическую перспективу развития социума. 
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