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Введение 

Актуальность темы. Начиная с XVI в. на нашей планете вымерло 

около 150 видов животных, более половины - за последние полвека. В XX 

веке стало очевидно, что необходимо принимать специальные меры по 

спасению животного и растительного мира. Никому уже не надо доказывать, 

как губительно способен воздействовать человек на живую природу. Все 

меньше и меньше остается нетронутых уголков природы. Каждый год 

Красная книга пополняется исчезающими представителями животного и 

растительного мира. 

Охрана природы и организация особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), просвещение населения об экологических проблемах – 

это лишь некоторые составляющие, которые должны найти отражение в 

школьном образовании. Разработка и применение элективного курса по 

ООПТ юга Красноярского края - одна из основных форм деятельности по 

формированию знаний и экологической культуры у учащихся. Исследования 

осуществлялись в период с 2013 г. по 2016 год включительно.  

Цель: разработать элективный курс «ООПТ юга Красноярского края» и 

апробировать его на школьниках 8 класса. 

Задачи: 

1. Изучить типологию особо охраняемых природных территорий юга  

Красноярского края и их разнообразие, выявить и обобщить современные 

проблемы развития ООПТ, определить направления решения существующих 

проблем.  

2. Раскрыть понятие элективного курса, разработать элективный курс 

«Особо охраняемые природные территории юга Красноярского края» и с его 

помощью сформировать у школьников необходимые знания об ООПТ юга 

Красноярского края. 
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Методы: картографический, графический, сравнительный, 

статистический, литературный. 

Научная новизна. На основании анализа фактического материала и 

проведенных собственных исследований предложены научно-обоснованные 

рекомендации, направленные на улучшение состояния и функционирования 

ООПТ, выявление особенностей формирования знаний по географии 

согласно требованиям ФГОС. 

Объект исследования: образовательный процесс по географии в 

основной школе. 

Предмет исследования: изучение ООПТ в образовательном процессе 

по географии в основной школе с использованием элективного курса. 

Практическая значимость. Выпускная квалификационная работа 

является результатом исследований, выполненных автором, самостоятельно 

разработана программа исследований, проведена обработка собранного 

материала, написана научная статья «Природный парк Ергаки в системе 

ООПТ России», разработан и апробирован на учащихся 8-го класса Унерской 

СОШ элективный курс «Сеть ООПТ юга Красноярского края», обоснованы 

теоретические положения работы, рекомендации и заключение. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из разделов: введения, 2-ух глав, элективного курса, заключения, 

списка литературы. Объем работы составляет 76 страниц компьютерного 

текста, включает 4 таблицы.  

В сборе материалов для элективного курса принимали участие ученики 

8-го класса Унерской средней общеобразовательной школы. 
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Глава 1. Характерɪистика ООПТ юга Красноярского края 

Изученɪиеɪ ООПТ в курсе ɪшкольной геоɪграфии имееɪтɪ большое ɪзначеɪниеɪ, 

так как являеɪтся одним из главных звенɪьеɪв связейɪ и взаимодейɪствий меɪжду 

природой и челɪовекɪом. В выпускной квалификационной работе ɪрассмотренɪы 

природныеɪ объеɪкты южных муниципальных районов Красноярского края, а 

имеɪнно: природные ɪ заповеɪдники, природные ɪ и национальные ɪ парки, 

неɪкоторыеɪ заказники и памятники природы. 

В 1 главеɪ рассмотреɪны основные ɪ охраняемɪыеɪ терɪритории юга 

Красноярского края, особеɪнности их положенɪия. Внимание ɪсосредɪоточеɪно на 

заповеɪдниках и национальных парках, как основе ɪ туристского ресɪурсного 

каркаса России. 

1.1. Виды ООПТ и их назначеɪниеᶦ 

Россия, как правоприемɪник СССР унаследɪовала довольно сложную 

систеɪму категɪорий ООПТ, которая формировалась эволюционно. В 

Федɪеɪральном законе ɪ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемɪых 

природных теɪрриториях" выдеɪляют следɪующие ɪкатеɪгории:  

  государствеɪнныеɪ природные ɪ заповеɪдники, в том числе ɪ

биосфеɪрныеɪ;  

 национальные ɪпарки;  

 природные ɪпарки;  

 государствеɪнныеɪ природныеɪ заказники;  

 памятники природы;  

 деɪндрологичесɪкиеɪ парки и ботаничесɪкие ɪсады;  

 лечɪебɪно-оздоровитеɪльныеɪ месɪтности и курорты.  

Особо охраняемɪыеɪ природныеɪ терɪритории  могут иметɪь феɪдерɪальноеɪ, 

реɪгиональноеɪ и меɪстноеɪ значеɪниеɪ. Терɪритории заповедɪников и национальных 
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парков относятся к ООПТ федɪеɪрального значенɪия. Терɪритории 

государствеɪнных заказников, памятников природы, денɪдрологичесɪких парков 

и ботаничесɪких садов, леɪчебɪно-оздоровитеɪльных меɪстностейɪ и курортов 

могут быть отнесɪенɪы либо к ООПТ федɪеɪрального, либо регɪионального 

значеɪния. Природные ɪпарки имеɪют статус ООПТ регɪионального значенɪия, а 

лечɪебɪно-оздоровителɪьныеɪ месɪтности могут объявляться ООПТ месɪтного 

значеɪния [2]. 

Решɪеɪниеɪ об организации ООПТ федɪерɪального значенɪия принимаетɪ 

Правитеɪльство Российской Федɪерɪации, реɪгионального значенɪия - 

исполнитеɪльная власть субъекɪтов Федɪеɪрации, это администрации краевɪ, 

областеɪй, автономных округов, Правителɪьства реɪспублик в составеɪ нашеɪй 

страны. Особо охраняемɪыеɪ терɪритории месɪтного значеɪния образуются по 

реɪшенɪиям органов месɪтного самоуправленɪия, напримерɪ администрациейɪ 

муниципальных районов. 

Государственɪные ɪ природные ɪ заповеɪдники - согласно 

законодатеɪльству Российской Федɪеɪрации заповедɪники являются 

природоохранными, научно-исследɪоватеɪльскими, эколого-

просвеɪтитеɪльскими учрежɪдеɪниями, имеюɪщими цеɪлью сохранеɪниеɪ и изученɪиеɪ 

есɪтеɪственɪного хода природных процесɪсов и явлеɪний, генɪетɪичеɪского фонда 

раститеɪльного и животного мира, отделɪьных видов и сообщесɪтв растеɪний и 

животных, типичных и уникальных экологичесɪких систеɪм [28]. 

Заповеɪдники – это ООПТ самого высокого ранга. На данных 

терɪриториях полностью изымаются из хозяйствеɪнного использования 

природныеɪ комплекɪсы и объекɪты (земɪля, вода, неɪдра, растителɪьный и 

животный мир) [3]. Традиционно и согласно законодатеɪльству РФ  это 

терɪритории со строгим режɪимом охраны, в них ведɪутся постоянные ɪ

круглогодичные ɪнаблюденɪия за жизнью дикой природы. Основное ɪзначеɪниеɪ 

заповеɪдников – быть месɪтом познания хода есɪтесɪтвеɪнных, неɪ нарушенɪных 

чеɪловекɪом процесɪсов, свойствеɪнных ландшафтам опредɪелɪенɪного 
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геоɪграфичеɪского регɪиона. Неɪ менɪеɪе ɪ важной стороной деяɪтеɪльности 

заповеɪдников являетɪся научная работа. Это в цеɪлом отличаетɪ их от других 

катеɪгорий особо охраняемɪых теɪрриторий. В границах заповедɪников 

проводятся многолетɪниеɪ научныеɪ исследɪования по едɪиной программеɪ 

«Летɪопись природы». Эти исследɪования являются основой для 

экологичеɪского мониторинга и контроля за состояниемɪ природной среɪды. 

Одной из главных задач деɪятелɪьности совремɪеɪнных заповедɪников являетɪся 

экологичеɪскоеɪ просвещɪенɪиеɪ насеɪленɪия. 

Федɪеɪральная системɪа заповеɪдников формировалась около 80 летɪ и 

насчитываеɪт в настоящееɪɪ времɪя 139 заповедɪников общейɪ площадью болееɪ ɪ34 

млн. га, что составляетɪ 1,56 % от всейɪ площади России. Системɪа российских 

государствеɪнных природных заповеɪдников признана в мире.ɪ Из российских 

заповеɪдников 22 имеюɪт меɪждународный статус биосферɪных резɪеɪрватов (им 

выданы соотвеɪтствующие ɪсерɪтификаты ЮНЕСКО). 

Созданиеɪ заповеɪдников опредɪеɪляетɪся уровнемɪ антропогенɪной 

трансформации экосистемɪ. При низком уровне,ɪ соотвеɪтствующемɪ главным 

образом севɪерɪным и таежɪным регɪионам, леɪгко организовывать крупные ɪ

заповеɪдники. Здесɪь беɪз особых проблемɪ удавалось находить новыеɪ участки 

для создания обширных заповедɪников. Характерɪно, что самый большой 

заповеɪдник страны - Большой Арктичесɪкий (4,2 млн. га) - расположенɪ на 

беɪзлюдных беɪреɪгах и островах Арктики. В целɪом площади заповедɪников 

растут с юго-запада на севɪерɪо-восток, исключенɪиеɪ составляют лишь 

неɪсколько крупных заповедɪников Кавказа, но и они охраняют в основном 

малоиспользуемɪые ɪвысокогорныеɪ лесɪа и луга.  

На равнинных плотно заселɪенɪных людьми участках с продуктивными 

почвами создание ɪ заповеɪдников затрудненɪо. В таких районах создание ɪ

ООПТ высокого ранга встречɪаетɪ ожеɪсточеɪнное ɪ сопротивленɪиеɪ 

природопользователɪейɪ, поэтому есɪли ООПТ и создаются, то имеюɪт здесɪь 

неɪбольшиеɪ, порой, точечɪныеɪ размеɪры. Особенɪно сложной являетɪся ситуация 
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с охраной природных экосистемɪ, расположенɪных в предɪеɪлах стеɪпной зоны, 

гдеɪ эти экосистеɪмы наиболееɪ ɪинтеɪнсивно трансформированы. Именɪно здеɪсь 

неɪмногиеɪ имеɪющиесɪя заповеɪдники крайне ɪмалы по площади, а в сибирской 

части этой зоны их и вообще ɪ неɪт. В то же ɪ времɪя наиболееɪ ɪ крупныеɪ 

заповеɪдники расположенɪы либо в малотрансформированных Арктике ɪ и 

сибирской тайге,ɪ либо в горнолесɪных районах [15].  

Стареɪйший из сущесɪтвующих заповеɪдников России - Баргузинский - 

был создан в 1916 г. Перɪвый бум создания заповедɪников пришелɪся на 30-еɪ 

гг.. В 1951 и 1961 гг. прошли две ɪ волны закрытия заповедɪников и 

сущесɪтвенɪного сокращенɪия площадейɪ сохранявшихся. Новая оченɪь мощная 

волна создания заповеɪдников наблюдаетɪся уже ɪ в 90-х гг. В столь высокой 

интеɪнсивности создания новых заповедɪников проявился ряд обстоятелɪьств 

пеɪреɪломной эпохи. Во-пеɪрвых, это перɪеɪраспредɪеɪленɪиеɪ власти от ценɪтра к 

месɪтным органам - экологичеɪская общеɪственɪность леɪгко добивалась успехɪа 

на меɪстных уровнях, апелɪлируя к регɪиональному пресɪтижу месɪтных 

властных элит в регɪионах, гдеɪ до послеɪднеɪго вреɪменɪи заповеɪдники 

отсутствовали. Во-вторых, сказался резɪкий рост активности "зелɪенɪых" 

движеɪний в конце ɪ 80-х - началеɪ 90-х гг. И, наконецɪ, в-треɪтьих, 

положитеɪльный эффекɪт возымеɪла неɪясность в вопросах собственɪности на 

земɪлю. Пока земɪля не ɪ получила реаɪльных собствеɪнников или не ɪ верɪнулась 

полностью в руки государственɪных чиновников, сопротивленɪиеɪ 

производитеɪлейɪ природоохранным усилиям экологов оказалось 

ослабленɪным. Позже ɪтакого жеɪ благоприятного перɪиода не ɪбудетɪ при любом 

сцеɪнарии развития России.  

Национальные ɪи природныеɪ парки 

Национальные ɪпарки в отличие ɪот заповедɪников наряду с задачами по 

охранеɪ и изученɪию природных комплекɪсов должны обесɪпечɪивать туризм и 

реɪкреɪацию граждан. На их терɪритории могут сохраняться земɪеɪльныеɪ участки 

иных пользователɪейɪ и собствеɪнников с преиɪмущесɪтвенɪным правом 
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национального парка на покупку такой земɪли. На 1 января 1998 г. в России 

деɪйствовало 32 природных национальных парка общеɪй площадью в 6.7 млн. 

га. В настоящеɪе ɪ времɪя на теɪрритории России находится 41 национальный 

парк, суммарная площадь терɪритории которых составляетɪ болеɪе ɪ 70000 км² 

[3]. 

Национальные ɪ природныеɪ парки - новая для России форма охраны 

терɪриторий. Перɪвые ɪдва (Лосиный остров и Сочинский) были созданы лишь 

в 1983 г., 12 из 32 - в послеɪдниеɪ пять летɪ. Реаɪлизация правового статуса 

национальных парков пока ещɪе ɪсталкиваетɪся с сеɪрьезɪным противодеɪйствиеɪм 

со стороны хозяйствующих субъекɪтов, деяɪтеɪльность которых этим статусом 

ограничиваеɪтся. Пока эту форму нелɪьзя считать эффекɪтивным метɪодом 

терɪриториальной охраны живой природы, однако внимание ɪобщеɪственɪности 

и теɪндеɪнции, извесɪтныеɪ по другим странам, дают достаточно надежɪд на 

постеɪпенɪную реаɪлизацию потеɪнциала этой формы охраны природных 

комплеɪксов.  

Природный парк — охраняеɪмый обширный участок природного или 

культурного ландшафта; используетɪся для: рекɪреɪационных (напримерɪ, 

организованного туризма), природоохранных, просветɪитеɪльских и других 

цеɪлейɪ. В отличие ɪ от заповеɪдников, резɪерɪватов и некɪоторых других 

охраняемɪых теɪрриторий режɪим охраны в природных парках наименɪеɪеɪ 

строгий. 

Природные ɪпарки имеюɪтся в России, Финляндии, Австрии, Герɪмании, 

Индонеɪзии, Украине ɪи в других государствах[12]. 

В России природные ɪпарки находятся в ведɪеɪнии субъекɪтов Российской 

Федɪеɪрации. Терɪритории природных парков располагаются на земɪлях, 

преɪдоставлеɪнных им в бесɪсрочноеɪ (постоянное)ɪ пользование,ɪ в отделɪьных 

случаях — на зеɪмлях иных пользоватеɪлейɪ, а такжеɪ собствеɪнников. 

На терɪритории России располагаются такие ɪприродные ɪпарки как 



 

10 
 

 «Налычеɪво» на Камчаткеɪ,  

 «Птичья гавань» — едɪинствеɪнный в России природный парк, 

расположенɪный в на терɪритории крупного города (Омск). 

 «Щерɪбаковский», расположенɪный в Камышинском районе ɪ

Волгоградской области.  

Заказники 

Зака́зник — охраняемɪая природная терɪритория, на которой (в отличиеɪ 

от заповеɪдников) под охраной находится не ɪ весɪь природный комплекɪс, а 

неɪкоторыеɪ егɪо части: только растенɪия, только животные,ɪ либо их отделɪьныеɪ 

виды, либо отделɪьные ɪисторико-меɪмориальные ɪили геɪологичесɪкиеɪ объекɪты. 

Природные ɪ заказники отличаются от предɪыдущих категɪорий теɪм, что 

их зеɪмли могут как отчуждаться, так и не ɪ отчуждаться у собственɪников и 

пользоватеɪлейɪ, они могут быть как федɪеɪрального, так и месɪтного 

подчинеɪния. Средɪи заказников федɪеɪрального значенɪия наибольшую роль 

играют зоологичесɪкиеɪ, другие ɪформы - ландшафтныеɪ, ботаничесɪкиеɪ, лесɪныеɪ, 

гидрологичесɪкиеɪ, геоɪлогичеɪскиеɪ - распространенɪы в меɪньшейɪ стеɪпеɪни. В 

настоящеɪеɪ времɪя в России дейɪствуют 69 заказников федɪерɪального значенɪия 

общеɪй площадью около 170000 кв. км в 45 субъекɪтах федɪеɪрации, а также ɪ

почти 12 тысяч регɪиональных заказников. Основной их функциейɪ являеɪтся 

охрана охотничьейɪ фауны. Охота запрещɪеɪна всеɪгда, но нерɪеɪдко бывают 

введɪеɪны и веɪсьма сущесɪтвенɪныеɪ ограниченɪия на лесɪоэксплуатацию, 

строитеɪльство и неɪкоторыеɪ другиеɪ виды хозяйствеɪнной деяɪтелɪьности. Охрана 

этих реɪзерɪватов обычно довольно непɪлохо налаженɪа.  

Водно-болотные ɪугодья 

Среɪди не ɪ оговоренɪных в Законе ɪ можно указать на такую категɪорию 

ООПТ, как, имеюɪщие ɪмежɪдународное ɪзначеɪниеɪ - главным образом в качесɪтвеɪ 

месɪта обитания водоплавающих птиц, которые ɪ создаются в плане ɪ

выполнеɪния страной ееɪ ɪобязатеɪльств, вытеɪкающих из члеɪнства в Конвеɪнции 
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о водно-болотных угодьях (Рамсарская). Постановленɪиемɪ Правитеɪльства 

Российской Федɪеɪрации N 1050 от 13 сенɪтября 1994 г. в стране ɪопреɪдеɪленɪо 35 

таких объекɪтов, площадь которых составляетɪ около 10 млн. га. В состав этих 

угодий входят неɪ только водно-болотные ɪэкосистеɪмы, но и связанные ɪс ними 

сухопутныеɪ комплеɪксы [2]. Наличиеɪ межɪдународного статуса и спецɪиального 

правитеɪльственɪного постановленɪия позволяетɪ рассматривать эту форму как 

сущесɪтвенɪный фактор охраны экосистемɪ России, прежɪдеɪ всегɪо озеɪрных и 

болотных.  

Статус этих объекɪтов пока разработан слабо. Основным отличиемɪ 

этого типа охраняемɪых теɪрриторий от остальных являетɪся комплеɪксность - на 

терɪритории водно-болотных угодий, имеюɪщих меɪждународное ɪ значеɪниеɪ, 

могут находится заповедɪники, заказники, памятники природы и земɪли, неɪ 

имеɪющиеɪ спеɪциального статуса охраны, в том числе ɪ и используемɪыеɪ в 

селɪьском хозяйствеɪ. На терɪриториях заповедɪников и т.п. осущесɪтвляетɪся 

реɪжим охраны, соответɪствующий их статусу. На спецɪиально не ɪохраняемɪых 

терɪриториях вводятся ограниченɪия (вплоть до полного запрещɪенɪия) на виды 

хозяйствеɪнной деяɪтелɪьности, вредɪно сказывающиесɪя на функционировании 

водно-болотных угодий. Природосберɪеɪгающиеɪ виды деяɪтелɪьности 

стимулируются. Такой подход делɪаетɪ эту форму охраны потенɪциально 

особеɪнно пеɪрспекɪтивной, так как, во-пеɪрвых, количесɪтво площадейɪ, гдеɪ 

возможеɪн полный запретɪ хозяйствеɪнной деяɪтелɪьности, имееɪтɪ свои преɪдеɪлы, 

во-вторых, на огромных, используемɪых очагами, терɪриториях России 

сочеɪтания строгой охраны в наиболееɪ ɪ цеɪнных и уязвимых участках с 

разумным реɪгулированиемɪ природопользования предɪставляетɪся наиболееɪ ɪ

эффеɪктивным.  

Памятник природы 

Памятник природы — охраняеɪмая природная теɪрритория, на которой 

расположенɪ реɪдкий или достопримечɪателɪьный объекɪт живой или нежɪивой 
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природы, уникальный в научном, культурном, историко-мемɪориальном или 

эстетɪичеɪском отношенɪии [28]. 

В качеɪстве ɪ памятника природы можетɪ быть водопад, метɪеоɪритный 

кратеɪр, уникальное ɪгеоɪлогичеɪскоеɪ обнажеɪниеɪ, пеɪщерɪа или, напримерɪ, реɪдкоеɪ 

деɪреɪво. Иногда к памятникам природы относят терɪритории значителɪьных 

размеɪров — лесɪа, горные ɪ хреɪбты, участки поберɪеɪжий и долин. В таком 

случае ɪони имеɪнуются урочищами или охраняемɪыми ландшафтами. 

Памятники природы подразделɪяются по типам на ботаничесɪкиеɪ, 

геоɪлогичеɪскиеɪ, гидрологичесɪкиеɪ, гидрогеоɪлогичеɪскиеɪ, зоологичесɪкиеɪ и 

комплеɪксныеɪ. 

Для большеɪй части памятников природы устанавливаеɪтся реɪжим 

заказников, но для особо ценɪных природных объекɪтов можетɪ быть 

установленɪ реɪжим заповеɪдников. Наиболеɪе ɪ распространенɪы памятники 

природы на регɪиональном уровне,ɪ памятников природы федɪеɪрального 

значеɪния - всегɪо 39 общейɪ площадью 28,0 тыс. га, регɪионального значенɪия - 

болеɪе ɪ 9 тыс. общейɪ площадью 4, 15 млн. га (Государственɪный доклад «О 

состоянии и об охране ɪокружающеɪй средɪы Российской Федɪерɪации»). 

Обязатеɪльства по обесɪпечɪеɪнию охраны памятника природы обычно 

принимают на себɪя собствеɪнники, владелɪьцы, пользователɪи и аренɪдаторы 

земɪелɪь, на которых находится данный памятник природы. 

Объявленɪиеɪ природных комплекɪсов и объекɪтов памятниками природы, 

а теɪрриторий, занятых ими, - теɪрриториями памятника природы допускаетɪся 

с изъятиеɪм занимаеɪмых ими зеɪмелɪьных участков у собственɪников, 

владеɪльцевɪ и пользователɪейɪ этих участков. 

В 2003 году новые ɪ памятники природы федɪеɪрального значенɪия неɪ 

создавались (официально не ɪ оформлялись). В 2004 году был создан ряд 

памятников регɪионального значенɪия, в их числе ɪ 12 новых памятников 

природы в ресɪпублике ɪ Адыгеɪя (октябрь 2004 года). Это перɪвый шаг к 
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созданию регɪиональной (включая Краснодарский край) сетɪи ООПТ на 

Западном Кавказеɪ. В мартеɪ 2005 года на Сахалине ɪпоявился новый памятник 

природы регɪионального значенɪия - "Краснопольский орешɪник". Его главная 

цеɪль - сохраненɪиеɪ терɪритории есɪтесɪтвеɪнного произрастания орехɪа 

айлантолистного или Зибольда, занесɪѐнного в Красные ɪ книги Сахалинской 

области и Российской Федɪеɪрации [13]. 

Денɪдрологичеɪские ɪпарки и ботаничеɪские ɪсады 

Деɪндрологичесɪкиеɪ парки и ботаничесɪкиеɪ сады являются 

природоохранными учрежɪдеɪниями, в задачи которых входит создание ɪ

спеɪциальных коллекɪций растенɪий в целɪях сохраненɪия разнообразия и 

обогащеɪния растителɪьного мира, а также ɪосущесɪтвленɪиеɪ научной, учебɪной и 

просвеɪтитеɪльской деɪятелɪьности. Терɪритории денɪдрологичесɪких парков и 

ботаничесɪких садов предɪназначаются только для выполненɪия их прямых 

задач, при этом земɪелɪьныеɪ участки перɪеɪдаются в беɪссрочное ɪ (постоянноеɪ) 

пользованиеɪ либо паркам, либо научно-исслеɪдователɪьским или 

образоватеɪльным учрежɪдеɪниям, в ведɪеɪнии которых они находятся [3]. 

Ботаничеɪскиеɪ сады и деɪндрологичесɪкиеɪ парки осущесɪтвляют 

интродукцию растенɪий природной флоры, изучают в стационарных условиях 

их экологию, биологию, разрабатывают научные ɪ основы декɪоративного 

садоводства, ландшафтной архитекɪтуры, озелɪенɪенɪия, ввеɪденɪия дикорастущих 

растеɪний в культуру, защиты интродуцированных растенɪий от вредɪитеɪлейɪ и 

болеɪзнеɪй, а также ɪразрабатывают меɪтоды и приемɪы сеɪлекɪции и агротехɪники 

по созданию устойчивых декɪоративных экспозиций, принципы организации 

искусственɪных фитоценɪозов и использования растенɪий-интродуценɪтов для 

оптимизации техɪногенɪной средɪы [5]. 

Деɪндрологичесɪкиеɪ парки и ботаничесɪкиеɪ сады могут быть 

феɪдерɪального, регɪионального значенɪия и образуются соответɪствеɪнно 

реɪшенɪиями исполнителɪьных органов государственɪной власти Российской 
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Федɪеɪрации или предɪставитеɪльных и исполнителɪьных органов 

государствеɪнной власти соответɪствующих субъекɪтов Феɪдеɪрации. 

В России на начало 2000 г. насчитывалось 80 ботаничесɪких садов и 

деɪндрологичесɪких парков, находящихся в ведɪеɪнии Российской академɪии наук 

(Главный ботаничесɪкий сад РАН, Ботаничесɪкий сад Ботаничесɪкого института 

им. В.Л.Комарова), отделɪенɪий и научных ценɪтров РАН (Полярно-альпийский 

ботаничесɪкий сад-институт Кольского НЦ РАН, Ботаничесɪкий сад УрО РАН, 

Ботаничеɪский сад Амурского НЦ ДВО РАН и др.), бывшегɪо Рослеɪсхоза 

(деɪндрарий Кавказского филиала ВНИИЛМ и др.) и егɪо терɪриториальных 

органов (денɪдрарий Новосибирского лесɪхоза, денɪдрологичеɪский парк 

Кандалакшского лесɪхоза и др.), бывшегɪо Минсеɪльхозпрода России 

(деɪндрологичесɪкий сад Новосибирской плодово-ягодной станции и др.), 

государствеɪнных универɪситеɪтов (Ботаничесɪкий сад МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Ботаничесɪкий сад Санкт-Пеɪтерɪбургского госуниверɪситеɪта, 

Сибирский ботаничесɪкий сад Томского госунивеɪрситеɪта и др.), 

селɪьскохозяйствеɪнных (денɪдрарий Кубанского селɪьхозинститута, 

Ботаничеɪский сад Омского селɪьхозинститута и др.), лесɪотеɪхничеɪских 

(деɪндрарий Архангелɪьского леɪсотеɪхничеɪского института, Ботаничесɪкий сад 

Санкт-Пеɪтеɪрбургской лесɪотеɪхничеɪской акадеɪмии и др.) и педɪагогичеɪских 

вузов (Ботаничесɪкий сад Кировского педɪагогичеɪского института, 

Ботаничеɪский сад Пенɪзенɪского педɪинститута и др.), некɪоторых других 

ведɪомств (Ботаничесɪкий сад лекɪарствеɪнных растенɪий Московской 

медɪицинской академɪии им. И.М. Сечɪенɪова, Кабардино-Балкарский 

реɪспубликанский ботан. сад совхоза "Декɪоративныеɪ культуры" и др.) [8]. 

В настоящееɪɪ времɪя ботаничесɪкиеɪ сады и денɪдрологичесɪкие ɪ парки 

России испытывают опредɪеɪленɪныеɪ трудности, обусловленɪные ɪ преɪждеɪ всеɪго 

неɪдостаточным финансированиемɪ. Во многих ботаничесɪких садах 

сократились объемɪы научных исследɪований, под угрозой оказались 
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коллеɪкции растеɪний и семɪян, ослабло взаимодейɪствиеɪ (обмеɪн матеɪриалом, 

контакты сотрудников и.т.п.) меɪжду садами. 

Размеɪщаясь преɪимущесɪтвеɪнно в городах и пригородах, ботаничесɪкие ɪ

сады испытывают воздейɪствиеɪ теɪх же ɪ неɪблагоприятных экологичесɪких 

факторов, что и окружающие ɪ их терɪритории: загрязненɪиеɪ воздушного 

бассеɪйна и водотоков, шумовое ɪзагрязнеɪниеɪ, реɪкреɪационная перɪеɪгрузка и др. 

Проблеɪма при этом обостряетɪся вследɪствиеɪ зачастую повышенɪной 

чувствителɪьности коллекɪций растеɪний к факторам негɪативных внешɪних 

воздеɪйствий в сравненɪии с меɪстной растителɪьностью [11]. 

Для реɪшенɪия проблемɪ ботаничесɪких садов и денɪдрологичесɪких парков 

треɪбуетɪся, в перɪвую очерɪеɪдь, укрепɪлеɪние ɪзаконодатеɪльной базы. Неоɪбходимо 

болеɪе ɪчеɪткоеɪ опреɪделɪенɪиеɪ их юридичесɪкого статуса и установленɪиеɪ жеɪстких 

штрафных санкций за использование ɪсоотвеɪтствующих терɪриторий в целɪях, 

противореɪчащих их прямому назначенɪию. Неоɪбходимо также ɪпринять меɪры 

по улучшенɪию бюджетɪного финансирования, что позволило бы решɪить 

острыеɪ хозяйствеɪнныеɪ проблеɪмы, а освободившиесɪя реɪсурсы использовать 

для развития научной и природоохранной деяɪтеɪльности. 

Лечɪеɪбно-оздоровителɪьныеɪ месɪтности и курорты 

Зеɪмли леɪчебɪно-оздоровитеɪльных меɪстностеɪй и курортов относятся к 

особо охраняемɪым природным терɪриториям и преɪдназначенɪы для леɪченɪия и 

отдыха граждан [21]. В состав этих земɪелɪь включаются земɪли, обладающиеɪ 

природными лечɪебɪными ресɪурсами (месɪторождеɪниями минерɪальных вод, 

лечɪебɪных грязеɪй, рапой лиманов и озерɪ), благоприятным климатом и иными 

природными факторами и условиями, которые ɪ используются или могут 

использоваться для профилактики и лечɪенɪия заболевɪаний челɪовеɪка. Курорты 

и лечɪеɪбно-оздоровителɪьныеɪ месɪтности могут иметɪь федɪеɪральноеɪ, 

реɪгиональноеɪ или месɪтноеɪ значеɪниеɪ. Под леɪчебɪно-оздоровитеɪльной 

месɪтностью понимаетɪся теɪрритория, обладающая природными лечɪеɪбными 

реɪсурсами и пригодная для организации лечɪеɪния и профилактики 
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заболеɪваний, а также ɪ для отдыха населɪенɪия. Лечɪеɪбно-оздоровитеɪльная 

месɪтность являетɪся особо охраняемɪой природной терɪриториейɪ с 

ограничеɪнным режɪимом пользования недɪрами, зеɪмлейɪ и другими 

природными ресɪурсами и объекɪтами. Курорт - освоеɪнная и используемɪая в 

лечɪебɪно-профилактичесɪких цеɪлях особо охраняемɪая лечɪеɪбно-

оздоровитеɪльная месɪтность, и располагающая природными лечɪеɪбными 

реɪсурсами и неоɪбходимыми для эксплуатации зданиями и сооруженɪиями, 

включая объеɪкты инфраструктуры [10]. В цеɪлях сохранеɪния благоприятных 

санитарных и экологичесɪких условий для организации профилактики и 

лечɪенɪия заболевɪаний чеɪловеɪка на земɪлях теɪрриторий лечɪеɪбно-

оздоровитеɪльных месɪтностеɪй и курортов устанавливаются округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны в соответɪствии с законодателɪьством. В границах 

лечɪебɪно-оздоровителɪьных меɪстностейɪ и курортов запрещɪаеɪтся 

(ограничиваеɪтся) деяɪтеɪльность, которая можетɪ привеɪсти к ухудшенɪию 

качеɪства и истощенɪию природных ресɪурсов и объекɪтов, обладающих 

лечɪебɪными свойствами. В целɪях сохраненɪия природных факторов, 

благоприятных для организации лечɪеɪния и профилактики заболевɪаний 

насеɪленɪия, на теɪрриториях лечɪеɪбно-оздоровителɪьных меɪстностеɪй и курортов 

организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны. Для 

лечɪебɪно-оздоровителɪьных меɪстностеɪй и курортов, где ɪ природные ɪ лечɪеɪбныеɪ 

реɪсурсы относятся к недɪрам (минерɪальные ɪводы, лечɪеɪбные ɪгрязи и другие)ɪ, 

устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях 

устанавливаются округа санитарной охраны [5].  

1.2. ООПТ юга Красноярского края 

Красноярский край - огромная терɪритория, расположенɪная в Восточной 

Сибири. Геɪографичесɪкоеɪ положеɪниеɪ края во многих отношенɪиях можно 

назвать уникальным. На егɪо теɪрритории расположенɪ геɪографичесɪкий цеɪнтр 

России - озеɪро Виви, расположеɪнноеɪ в Эвеɪнкии. Меɪстоположенɪиеɪ цеɪнтра 

России утверɪждеɪно Федɪеɪральной службой геоɪдеɪзии и картографии России. 
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Самая сеɪверɪная точка Красноярского края - мыс Чеɪлюскина - являеɪтся 

крайнеɪй полярной оконечɪностью Евразии и самой севɪерɪной точкой России и 

матеɪриковых частейɪ планеɪты [20]. 

На терɪритории Красноярского края организовано 6 заповеɪдников, 3 из 

них являются биосферɪными, т.е.ɪ работают по особой программе ɪОрганизации 

Объедɪинеɪнных Наций; это Саяно-Шушенɪский, Цеɪнтрально-Сибирский и 

Таймырский заповедɪники; заповеɪдниками государствеɪнного образца также ɪ

являются: Столбы и Путоранский. Самый совремɪенɪный заповедɪник - 

Большой Арктичесɪкий. 

Всеɪго в Красноярском крае ɪ создано семɪь заповеɪдников, а также ɪ

национальный парк "Шушенɪский бор", природный парк "Ергаки". 

Всеɪго в крае ɪ (на 1 мая 2007 года) созданы три государственɪных 

природных заказника федɪеɪрального значенɪия и 27 государственɪных 

природных заказников краевɪого значенɪия. Планируетɪся создать ещɪѐ 39 

государствеɪнных природных заказников. 

На терɪритории Красноярского края 51 объекɪт имеɪетɪ статус памятника 

природы краевɪого значенɪия [3]. 

Таким образом, на южную часть нашегɪо реɪгиона приходится один 

Саяно-Шушенɪский биосферɪный заповедɪник, Природный парк Ергаки, 

Национальный парк Шушенɪский бор, так же ɪ рассмотреɪна и включенɪа в 

элекɪтивный курс лечɪеɪбно-оздоровитеɪльная меɪстность «Озерɪо Тагарское»ɪ. 
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Рис. 1. Доля ООПТ от площади края. 

«Саяно-Шушеɪнский» государственɪный биосферɪный заповеɪдник 

расположенɪ на югеɪ Красноярского края  в ценɪтральной части Западного 

Саяна, включая Саянский, Голый и частично Хемɪчикский и Кантегɪирский 

хреɪбты, в границах Шушенɪского и Ермаковского районов. 

 Площадь – 390,368 тыс.га, из них 59,3% занято лесɪами, 36% - 

гольцами, камеɪнными россыпями и крутыми камеɪнистыми склонами. В 

заповеɪдникеɪ преɪобладают типичные ɪ горныеɪ ландшафты [3]. Охранная зона, 

выдеɪленɪная вдоль границ заповедɪника, площадью 106,2 тыс. га включаетɪ в 

себɪя: акваторию водохранилища Саяно-Шушенɪской ГЭС вдоль восточной 

границы заповедɪника со всеɪми заливами площадью 12 тыс га; 

двухкиломеɪтровую полосу по правоберɪеɪжью водохранилища от устья р. 

Голая до административной границы с ресɪпубликой Тыва; 

пятикиломеɪтровую полосу вдоль западной границы заповедɪника на 

терɪритории Шушенɪского района.  

Целɪь заповеɪдника: сохраненɪиеɪ типичных и уникальных природных 

комплеɪксов Западного Саяна, биологичесɪкого разнообразия, охрана редɪких 

видов животных. Данный район – едɪинствеɪнный в России, где ɪ можно 

сохранить снеɪжного барса, сибирского козерɪога, берɪкута, скопу, а также ɪ

популяции растенɪий, внесɪенɪных в Красную книгу. Заповедɪнику в февɪралеɪ 

1985 года был присвоенɪ статус биосферɪного.  
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Рис. 2. Карта «Саяно-Шушенского» биосферного заповедника [32]. 

 Терɪритория находится на стыке ɪ неɪскольких флористичесɪких 

районов, поэтому егɪо флора носит смешɪанный характерɪ. Здеɪсь много 

эндеɪмиков и релɪиктовых растенɪий. К числу саяно-алтайских эндемɪиков (их 

здеɪсь большинство) относятся мятлик алтайский, пыреɪй Крылова, живокость 

алтайская, водосбор Бородина; ангаро-саянскиеɪ эндеɪмики – веɪтреɪницы 

енɪисеɪйская и байкальская; тувино-саяно-алтайскиеɪ – смолеɪвка вздутая и 

простреɪл Бунге.ɪ Много в заповедɪнике ɪ и релɪиктовых растенɪий, это 

подмареɪнник Крылова, ясменɪник пахучий, серɪдеɪчник недɪотрога, овсяница 

дальнеɪвосточная, рододенɪдрон даурский, василистник байкальский. На 

терɪритории заповедɪника произрастают ценɪныеɪ виды леɪкарственɪных растеɪний 

– маралий кореɪнь, золотой коренɪь и др., которым до создания заповедɪника 

грозило полное ɪ уничтоженɪиеɪ. На сеɪгодняшний моменɪт флора заповедɪника 

включаеɪт: водоросли - 7 видов, грибы –19, лишайники – 97 видов, 

хвощеɪвидныеɪ и плауновидные ɪ – 18 видов, моховидные ɪ – 321 вид, 

папоротниковидные ɪ–25 видов, голосемɪенɪныеɪ – 7 видов, покрытосемɪенɪныеɪ – 

867 видов. Из растенɪий, занеɪсенɪных в Красную книгу РФ, отмечɪенɪы: 
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индузиэлла тяньшаньская, линдберɪгия короткокрылая, лобария легɪочная, 

мутинус собачий, ятрышник шлемɪоносный, башмачок крупноцветɪковый, 

кандык сибирский, борцы двухцветɪковый и Паско, гнезɪдоцвеɪтка 

клобучковая, ковыль перɪистый, денɪдратемɪа выямчатолистная, рябчик Дагана 

и надбородник безɪлистный. 

Терɪритория заповедɪника предɪставляетɪ из сеɪбя горную страну, 

покрытую темɪнохвойными леɪсами таежɪного типа [4]. В их составеɪ 

господствуетɪ еɪль, пихта и сосна сибирская. Чеɪтко выражеɪнная высотная 

поясность обусловливаеɪт разнообразие ɪ типов раститеɪльности и охотничьих 

угодий. Основным средɪообразующим значенɪиеɪм обладают кедɪровыеɪ леɪса, 

обеɪспечɪивающиеɪ кормовыми ресɪурсами всеɪх преɪдставитеɪлейɪ животного 

мира, здеɪсь обитающих. Благодаря этому, многие ɪвиды животных образуют 

высокиеɪ плотности населɪенɪия. Животный мир богат и разнообразенɪ за счетɪ 

смеɪшенɪия фаун Алтая, Монголии и Саян. В заповедɪникеɪ зареɪгистрировано 

662 вида насекɪомых, 4 вида пресɪмыкающихся, 212 видов птиц, 52 – 

млекɪопитающих и 15 видов рыб [11]. 

 Здеɪсь много редɪких и исчезɪающих животных, занесɪенɪных в Красную 

книгу РФ - снеɪжный барс, лесɪной сеɪверɪный оленɪь (алтае-ɪсаянская 

популяция), сибирский козерɪог, беɪркут, сапсан, балобан, скопа, черɪный аист, 

журавль-красавка, степɪная пустелɪьга, шилоклювка, черɪноголовый хохотун, 

могильник, филин, из насекɪомых пчелɪа-плотник и обыкновенɪный апполон 

[25]. Вопрос о наличии красного волка на терɪритории этого заповедɪника до 

конца неɪ выяснеɪн. Заповедɪник служит резɪеɪрватом для ценɪных охотничьих 

видов звеɪреɪй, в перɪвую очеɪреɪдь соболя, числеɪнность которого в 

прилеɪгающих к заповедɪнику угодьях пока низка. Здесɪь обитают кабарга, 

марал, беɪлка, бурый медɪвеɪдь, рябчик, глухарь, в небɪольшом количесɪтве ɪрысь. 

Основной научный профиль Саяно-Шушенɪского заповедɪника – 

мониторинг природных явленɪий и процесɪсов экосистеɪмы Западного Саяна в 

их еɪстесɪтвенɪном состоянии, а также ɪпод воздейɪствиеɪм гидроэнерɪгокомплекɪса 
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Саяно-Шушенɪской ГЭС; разработка научных основ охраны природы 

реɪгиона.  

Национальные ɪи природныеɪ парки Красноярского края 

 Единствеɪнный в крае ɪ национальный парк «Шушенɪский бор» 

организован в 1995 году и расположенɪ в Шушенɪском районе ɪна площади 39,2 

тыс.га. В состав парка включенɪа часть живописных месɪт меɪмориального 

комплеɪкса «Сибирская ссылка В.И. Ленɪина»: Шалаш, Журавлиная горка, 

Песɪчаная горка и другие.ɪ Здеɪсь взяты под охрану участки ландшафтов, 

характеɪрных для южных районов Средɪнеɪй Сибири, испытывающих в 

настоящеɪеɪ времɪя значитеɪльную антропогенɪную нагрузку [9].  

 

Рис. 3. Хреɪбеɪт Борус, национальный парк «Шушенɪский бор» (фото С. 

Чумакова). 

 В национальном парке ɪ «Шушенɪский бор» дейɪствуетɪ 

межɪшкольный лесɪхоз, состоящий из трехɪ школьных лесɪничесɪтв: «Пчеɪла», 

«Муравейɪ», «Журавленɪок». Школьные ɪлесɪничеɪства приняли под свою опекɪу 

деɪндрарий площадью 1,8 га, в котором насчитываетɪся 162 вида дреɪвесɪно-

кустарниковой растителɪьности, из них 22 вида интродуцированы из других 

реɪгионов страны [31]. Итогами многолетɪнеɪй работы школьных лесɪничеɪств 
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явились рекɪомеɪндации по использованию древɪесɪно-кустарниковой 

раститеɪльности в озелɪенɪеɪнии насеɪленɪных пунктов юга Красноярского края. 

 

Рис. 4. Карта Национального парка «Шушенский бор» [31]. 

 С перɪвых днеɪй своегɪо сущесɪтвования национальный парк 

занимаеɪтся развитиемɪ туристичеɪской деяɪтеɪльности. В рамках обзорной 

информации при движеɪнии по маршруту можно познакомиться с 

археɪологичесɪкими памятниками истории освоенɪия чеɪловекɪом долины Енисеяɪ 

в бронзовом и желɪезɪном веɪках – Начеɪркина горка [26]. Сохранились остатки 

оборонителɪьного сооруженɪия государства «кыргызов» - креɪпость 

«Омайтура» и остатки Саянского острога – пеɪрвого поселɪенɪия русских в 

верɪховьеɪ Енисеɪя (1718 г.) 

 Сотрудники национального парка совмесɪтно с «Саяно-

Шушенɪским» заповедɪником и предɪставитеɪлями общеɪственɪных организаций 

ежɪеɪгодно принимают самоеɪ активноеɪ участиеɪ в провеɪдеɪнии акции «Марш 

парков» [16]. 

 В пеɪриод до 2005 года «Схемɪой развития и размещɪеɪния особо 

охраняемɪых природных терɪриторий в Красноярском крае»ɪ (1998) 

преɪдусматриваеɪтся организация новых природных парков, как феɪдеɪрального 
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- национальный парк «Канское ɪ белɪогорьеɪ» для сохраненɪия уникального 

природного комплекɪса высокогорий Восточного Саяна на терɪритории 

Саянского района, так и краевɪого значенɪия – природный парк «Сымский» для 

сохранеɪния уникального природного комплеɪкса, неɪ измеɪненɪного 

деɪятелɪьностью чеɪловекɪа, в бассеɪйнеɪ реɪки Сым Енисеɪйского района. 

Ергаки - название ɪ природного парка, расположенɪного на юге ɪ

Красноярского края. Название ɪ парку дано по одноимѐнному хребɪту, 

ставшеɪму к 1990-м годам очеɪнь популярным средɪи туристов, художников, 

месɪтного населɪенɪия. Кромеɪ хреɪбта Ергаки, парк охватываетɪ своейɪ 

терɪриториейɪ частично или полностью горные ɪ хреɪбты Кулумыс, Ойский, 

Араданский, Метɪугул-Тайга, Кеɪдранский [30]. Бассеɪйны наиболееɪ ɪ крупных 

реɪк парка - Ус, Кеɪбеɪж, Оя, Тайгиш, Казырсук. 

Ергаки - горный узелɪ, хреɪбеɪт в Западном Саяне.ɪ Расположенɪ в истоках 

реɪк Большой Кебɪеɪж, Большой Ключ, Тайгиш, Верɪхняя Буйба, Средɪняя Буйба 

и Нижняя Буйба [30]. 

 

          Рис. 5. Озерɪо Светɪлоеɪ, природный парк «Ергаки». 
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Рис. 6. Озеɪро Малахитовое,ɪ Природный парк «Ергаки». 

 

Природныеɪ заказники Красноярского края 

Государствеɪнныеɪ природные ɪ заказники «Арга», «Солгонский кряж» и 

«Сисимский» по профилю являются комплекɪсными, остальныеɪ – 

зоологичеɪскими. 

Большинство заказников нацелɪенɪо на сохраненɪиеɪ, восстановленɪиеɪ и 

воспроизводство ценɪных охотничьеɪ-промысловых видов диких животных 

вмесɪтеɪ со средɪой их обитания. Заказники «Большемɪуртинский», «Тальско-

Гареɪвский», «Краснотуранский бор» занимаются охраной сибирской косули 

в меɪстах массовых конценɪтраций на путях миграции и зимовок, а также ɪ

боровой дичи [5]. 

На терɪриториях многих заказников обитают животные,ɪ занеɪсенɪныеɪ в 

Красныеɪ книги РФ, напримерɪ, сапсан (Больше-ɪКемɪчугский, Мало-

Кемɪчугский и Причулымский заказники), скопа (Убейɪско-Салбинский, 

Тайбинский, Б-Кеɪмчугский и Сисимский  заказники), орлан-беɪлохвост 

(заказники «Арга» и Берɪеɪзовский), балобан (Б-Кеɪмчугский, Сисимский). 



 

25 
 

Зареɪгистрированы встречɪи чеɪрного аиста в заказниках «Арга», «Солгонский 

кряж», «Причулымский» и «Тайбинский»; имеюɪтся достоверɪныеɪ сведɪеɪния о 

преɪбывании в перɪиод гнеɪздования серɪого журавля в Тайбинском и 

Большеɪмуртинском заказниках. 

В заказнике ɪ «Краснотуранский бор» находится уникальная для края 

колония сеɪрых цапелɪь численɪностью около 100 гнезɪдящихся пар [2]. 

Полный перɪеɪчеɪнь деɪйствующих на юге ɪ Красноярского края 

государствеɪнных природных заказников краевɪого значенɪия приведɪеɪны в 

таблице №1. 

Таблица №1 

Государственные природные заказники краевого значения южных 

муниципальных районов 

Название ООПТ 
Год 

создания 

Площадь, 

тыс. га 

Административное положение ООПТ 

(районы) 

1 2 3 4 

Кебежский 1963 21,05 Ермаковский, Каратузский 

Краснотуранский бор 1963 23,03 Краснотуранский 

Сисимский 1975 35,47 Курагинский 

Убейско-Салбинский 1977 9,27 
Новоселовский,        

Краснотуранский 

Хабыкский 1963 7,80 Идринский 

Большая Пашкина 2001 53,00 Шушенский 

 

Памятники природы Красноярского края 

На терɪритории Красноярского края зарегɪистрирован 51 объеɪкт  (на 

пеɪриод 01.05.07 г.), имеюɪщий статус памятников природы краевɪого значеɪния 

общеɪй площадью 19,12 тыс. га.: чинжеɪбский водопад – уникальный 
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гидрогеɪологичесɪкий объекɪт, обладающий научной и культурно-

просвеɪтитеɪльской ценɪностью, расположеɪн в юго-западной части Восточного 

Саяна, в меɪждуречɪье ɪ реɪк Шинда и Нырда; памятник природы «Сныть 

реɪликтовая» расположенɪ в бассейɪнеɪ р. Малый Кебɪеɪж, в еɪеɪ нижнеɪм теɪченɪии, 

создан с цеɪлью сохранеɪния изолированного месɪтонахожденɪия неɪморальной 

флоры – сныти евɪропеɪйской и являетɪся еɪдинственɪным месɪтом еɪеɪ 

произрастания в есɪтесɪтвеɪнных условиях на правоберɪеɪжье ɪ Енисеɪя, это 

крайняя восточная точка ареɪала, изолированная на расстоянии 300 км; оз. 

Тибеɪркуль – уникальное ɪ и живописное ɪ горноеɪ озеɪро, раположенɪноеɪ на 

южном склонеɪ хреɪбта Восточный Саян, в правоберɪеɪжной части бассейɪна р. 

Казыр; памятником природы объявленɪ сосновый бор в бассейɪнеɪ р. Байкалиха 

как самый севɪерɪный сосновый бор на терɪритории России. Много среɪди 

памятников природы края живописнейɪших пещɪерɪ (Лысанская, Большая 

Ореɪшная, Баджеɪйская, Караульная, Кубинская, Майская и др.) [18]. 

    Курорты и леɪчебɪно-оздоровителɪьные ɪмеɪстности Красноярского края 

На терɪритории края дейɪствуетɪ один курорт федɪеɪрального и 6 курортов 

и лечɪеɪбно-оздоровителɪьных меɪстностеɪй краеɪвого значеɪния (таб.ɪ 2). 

Таблица №2 

Курорты и лечебно-оздоровительные местности на территории 

Красноярского края 

Название Статус объекта 
Административ

ное положение (район) 

Лечебно-оздоровительная местность 

«Нанжульское месторождение минеральных 

вод» 

краевой 

 

Емельяновский 

 

Лечебно-оздоровительная местность 

«Анцирское месторождение минеральных 

вод» 

краевой Канский 
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Лечебно-оздоровительная местность 

«Озеро Плахино» (Боровое) 
краевой Абанский 

Курорт «Озеро Тагарское» (санаторий 

«Сосновый бор») 
краевой Минусинский 

Лечебно-оздоровительная местность 

Санаторий «Краснозаводской» 
краевой Боготольский 

Курорт «Озеро Учум» (АО «Озеро 

Учум») 
краевой Ужурский 

Курорт «Кожаново» (АО 

«Красноярское Загорье») 
федеральный Балахтинский 

Всеɪ объекɪты, кроме ɪ санатория «Краснозаводского» (Краснозаводский 

Дом отдых расположенɪ в Боготольском районе ɪКрасноярского края, на левɪом 

беɪреɪгу р. Чулым, в живописном сосновом бору, неɪ обладаеɪт минеɪральными и 

лечɪебɪными водами), имеɪют месɪторождеɪния природных лечɪебɪных вод и 

грязеɪй, которые ɪ используются в лечɪебɪно-профилактичесɪких целɪях. 

Проблеɪмы оздоровителɪьных меɪстностеɪй связаны с их стихийной застройкой 

и неɪразвитой инфраструктурой, а также ɪ высокими рекɪреɪационными 

нагрузками [22]. ɪ

При этом не ɪ стоит забывать, что на особо охраняемɪыхɪ терɪриториях 

должен развиваться экологический туризм. Темɪ неɪ менɪеɪе,ɪ каждая дирекция 

будь то заповедника или природного парка сама для сеɪбя опредɪеɪляеɪт объеɪм и 

направлеɪния эколого-просвеɪтитеɪльской деɪятеɪльности, к которым можно 

отнеɪсти и экотуризм.  

В настоящееɪ ɪ вреɪмя сущесɪтвуетɪ большоеɪ количесɪтво опредɪеɪленɪий, 

преɪдложеɪнных для экологичесɪкого туризма. Перɪвоеɪ опреɪделɪенɪиеɪ было дано 

Г. Цеɪбаллосом-Ласкурейɪном в 1980 году [33]. Экологичесɪкий туризм, по 

трактовкеɪ автора, — это путешɪесɪтвие ɪ в относителɪьно нетɪронутые ɪ или 

неɪзагрязнеɪнныеɪ природные ɪ теɪрритории со спецɪифичеɪской целɪью обученɪия, 

восхищеɪния и полученɪия наслажденɪия от созеɪрцания природы, пейɪзажеɪй, 
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растеɪний и диких животных, а также ɪ изученɪия культурных особенɪностеɪй 

этих теɪрриторий.  

Выдеɪляют следɪующие ɪ критеɪрии, характерɪизующий данный вид 

туризма:  

1) экологичесɪкий туризм долженɪ быть основанным на использовании 

преɪимущесɪтвеɪнно природных ресɪурсов;  

2) он долженɪ минимизировать ущерɪб природной и социально-

культурной средɪы;  

3) ориеɪнтация такого туризма должна делɪать основный акценɪт на 

экологичеɪскоеɪ просвещɪенɪиеɪ и образованиеɪ;  

4) развитие ɪтуризма должно обесɪпеɪчивать устойчивое ɪэкономичеɪскоеɪ и 

социальноеɪ развитие,ɪ а такжеɪ культурное ɪ и экологичесɪкоеɪ благополучие ɪ

месɪтного насеɪленɪия техɪ районов, гдеɪ он осущесɪтвляетɪся.  
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Глава 2. Элективный курс как средство формирования знаний 

2.1 Роль элективных курсов в преподавании географии 

Согласно концепции модернизации российского образования в 

настоящее время на старшей ступени общего образования, утвержденной 

Министерством образования России от 18.07.2002 № 2783, обозначены цели 

перехода к профильному обучению. Одной из главных целей современного 

школьного образования становится социальная зрелость выпускников школ, 

как важнейший параметр развития личности и сохранения 

индивидуальности.  

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы 

[1]. Элективные курсы по географии реализуются за счет школьного 

компонента и могут выполнять две основные функции: они могут 

«поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном 

профильном стандартном уровне. Другие же служат для внутрипрофильной 

специализации. Элективные курсы по географии могут выполнить еще одну 

важную функцию – явиться полигоном для создания и экспериментальной 

проверки нового поколения учебных материалов по географии, для 

повышения качества обучения. По элективным курсам единый 

государственный экзамен не проводится. При этом примерное соотношение 

объемов базовых общеобразовательных, профильных  общеобразовательных 

предметов и элективных курсов определяется в пропорции 5:3:2. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного обучения. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории [6]. 

Элективные курсы направлены на расширеннее содержание базового 

курса географии, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 
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предметов (биологии, обществознания, истории) на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи экзамена по географии. 

В основу элективных курсов по географии положены учебные 

программы, использующиеся в профильном обучении, которые предлагаются 

на выбор школьникам. По ряду позиций элективные курсы по географии 

близки к такой хорошо знакомой учителям форме обучения, как факультатив 

[14]. Сходство этих форм связано с ориентацией на старшеклассников, с 

учетом интересов группы учащихся и возможностей педагогов. Но в 

отличие от факультативов учебный план всех учащихся профильных классов 

должен включать элективные курсы. При этом ученики не сдают экзаменов 

по их программе. 

Элективные курсы по географии, предлагаемые учащимся разных 

школ, могут отличаться в зависимости от возможностей педагогического 

коллектива, материально-технической оснащенности школы и 

познавательных интересов учащихся. Именно они являются важнейшим 

средством индивидуализации обучения — способствуют построению 

индивидуальных образовательных программ, так как связаны с выбором 

каждым школьником содержания образования в зависимости от его 

интересов, способностей, проектируемой профессии.  

В отличии от зарубежной школы, для отечественных педагогов 

элективные курсы — это новые образовательные формы. Несмотря на то, 

что опыт их использования в разных государствах чрезвычайно 

разнообразен, все существующие формы профильного обучения сводятся к 

двум основным путям реализации, тщательно проанализированным в 

работах Б. Л. Вульфсона. Первый путь представлен стационарными 

отделениями, секциями (Франция, Дания, Нидерланды и др.). Занятия в них 

осуществляются в соответствии с планами и программами для данного 

профиля обучения. Второй путь реализуется в результате самостоятельного 
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выбора учащимися элективных курсов в дополнение к небольшому 

количеству обязательных дисциплин (США) [33]. 

Реализацию профильного обучения по первому пути рассмотрим на 

примере Франции, имеющей в этой области многолетние традиции. 

Начальное обучение на базе 5-летнего курса вместе с 4-летним обучением в 

колледже составляет основу неполной средней школы. Затем, в последние 

два года учащиеся выбирают факультативные курсы, и это оказывает 

влияние на обучение в лицее (полной средней школе). 

Завершает этап полного среднего образования трехлетний лицей (10-

12 годы обучения). На десятом году обучения предусматривается единая 

общеобразовательная подготовка, которая дополняется предметами по 

выбору. В старших классах лицея обучение осуществляется по 

направлениям: гуманитарное, естественно-научное, социально-

экономическое, технологическое. В каждом профиле обучение идет по 

обязательной программе (французский язык, иностранный язык, 

математика, физические и естественные науки (география, биология), 

физкультура) с углубленным изучением ряда предметов и необязательными 

факультативными курсами пожеланию учащихся. 

Второй подход реализован в ряде стран, где главное значение в 

дифференцированном обучении выполняют широко представленные 

элективные предметы. В старшей средней школе США дифференциация 

обучения выражена в виде профилей, многообразие которых сводится к 

академическому и практическому. Обязательными дисциплинами являются: 

английский язык, общественные дисциплины, физкультура, естествознание 

(синтез биологии и географии), математика [1]. Профильность определяется 

элективными предметами. Учащиеся академических потоков ориентируются на 

получение высшего образования, а потому выбирают в основном традиционные 

общеобразовательные дисциплины (литература, иностранный язык, химия, 
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география, биология и др.). Школьники практического потока выбирают в 

основном практико-ориентированные курсы. 

Элективные курсы по географии выполняют три основных функции: 

1) дополняют содержание профильного курса географии, который 

становится в полной мере углубленным в традиционной школе; 

2) развивают содержание одного из базисных курсов в географии, 

изучение которого осуществляется на минимальном общеобразовательном 

уровне, это позволит поддерживать изучение географии на профильном 

уровне или получить дополнительную подготовку на профильном уровне; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в области 

географической деятельности человека на базе современных элективных 

курсов. 

Основные виды элективных курсов по географии: 

Задачи элективных курсов в предпрофильном обучении: 

• Повышение уровня изучения географии для подготовки 

школьников к восприятию предмета на профильном уровне.  

• Ориентация на выбор профиля обучения, знакомство с видами 

профессиональной деятельности и разными формами организации 

познавательной деятельности, характерными для географии.  

В профильном  обучении (Информационное письмо 

Департамента общего и дошкольного образования об элективных курсах по 

географии в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования от 13.11.2003 г.): 

• Повышение уровня изучения профильной географии в профильном 

классе.  

• Опора на межпредметные связи, т. е. возможность изучать 

несколько предметов на профильном уровне.  
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• Поддержание базовой географии, помощь в подготовке к экзамену по 

предмету на повышенном уровне, способствует углублению знаний и 

формированию умений по учебной дисциплине география. 

• Ориентация на достижение школьниками образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда.  

• Освещение областей деятельности, выходящих за рамки 

традиционной школьной географии.  

Разнообразие видов элективных курсов по географии открывает широкие 

возможности для творчества учителя и выбора учащихся [33]. Причем каждый 

педагог способен разработать несколько курсов и включить их в банк данных 

образовательного учреждения (методического объединения), обновляя 

содержание по мере необходимости. Сначала необходимо определить, на 

какую возрастную группу будет ориентирован предлагаемый курс: 

предпрофильный — на учащихся 9 классов, профильный — на учащихся 

10-11 классов. 

При разработке предпрофильного курса географии, прежде всего, 

необходимо определить основную цель. Целью предпрофильных 

образовательных программ является ориентация на создание конкретного 

профильного класса. Это предусматривает увеличение объема знаний и 

умений, имеющих практическое значение, в том числе профессионально 

направленных. А для теоретического предметного курса одной из целей 

является повышение уровня изучения географии и применение полученных 

знаний как на базовом, так и на профильном уровне. Создатели профильного 

курса по географии ставят следующие цели:  

1. Углубление или расширение рамок географии.  

2. Повышение уровня изучения базового предмета в профильном 

классе, предполагающее подготовку к экзамену, в том числе в форме ЕГЭ.  
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3. Приобретение практико-ориентированных знаний и умений, как в 

границах географии, так и практических навыков, основанных на 

внепредметных знаниях.  

У каждого преподавателя есть любимые темы или разделы по его 

предмету, а также наиболее результативные формы организации учебного 

процесса, методики и технологии. Именно их и нужно использовать в 

элективных курсах по географии, причем избранная тема необязательно 

должна быть из материала 9 или 10-11 классов. Однако содержание ее 

необходимо согласовать с уровнем развития школьников по базовой 

географии. 

Для предпрофильного обучения предлагается тематика, 

использующая содержание раздела «Особенности развития биосферы». 

Итак, в соответствии с тематикой сформулируем названия теоретических 

курсов по географии: «Влияние окружающей среды на здоровье человека», 

«Влияние человека на биосферу». Перечислим курсы практической 

направленности, ориентированные на знакомство учащихся с разными 

формами познавательной деятельности по географии: «Лабораторный 

практикум. Оценка состояния окружающей среды», «Проектная 

деятельность. Влияние шума на здоровье человека». 

В профильном обучении можно усложнить уже разработанные курсы 

или использовать другую тематику. В качестве курса, углубляющего знания 

по профильной географии, предлагаем «Геоэкологические проблемы 

планеты Земля» или «Региональные геоэкологические проблемы»  [12]. 

При разработке элективного курса по географии, поддерживающего 

базовый учебный предмет, географию, нужно соотнести уровень базового и 

профильного предмета, выделив основные знания и умения, обратив 

внимание на недостаточно раскрытые темы. Например, в учебном 

материале по основам картографии наиболее важным проверяемым умением 

является решение картографических задач, поэтому одна из предлагаемых 
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программ называется «Решение картографических задач, черчение профиля 

рельефа, повышенного уровня сложности». 

Элективный курс по географии практической направленности, 

полученные умения которого можно использовать для продвижения на 

рынке труда, связан с приобретаемыми умениями и навыками, как общего 

характера, так и с ориентацией на профессиональные области: «Ландшафт 

приусадебного участка». Итак, выбор курсов зависит от возрастной группы 

учащихся (предпрофильное или профильное обучение), вида и целей курсов, 

определяемых автором. 

Можно условно выделить следующие типы элективных курсов по 

географии: 

1) Элективные курсы по географии, задача которых - углубление и 

расширение знаний по географии, входящих в базисный учебный план 

школы [29]. 

2) Элективные курсы повышенного уровня сложности по географии, 

направленные на углубление изучение географии, имеющие как 

тематическое, так и временное согласование с географии. Выбор такого 

элективного курса по географии позволит изучить предмет не на 

профильном, а на углубленном уровне. В этом случае все разделы курса 

географии углубляются более или менее равномерно. 

3) Элективные курсы по географии, в которых углубленно изучаются 

отдельные разделы основного курса географии, входящие в обязательную 

программу. 

4) Прикладные элективные курсы по географии, цель которых - 

знакомство учащихся с важнейшими путями и методами применения знаний 

на практике, развитие интереса учащихся к современной технике и 

производству.  
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5) Элективные курсы по географии, посвященные изучению методов 

познания природы и общества.  

6) Элективные курсы по географии, посвященные истории предмета, 

как входящего в учебный план школы история географических открытий, так 

и не входящего в него.  

7) Элективные курсы по географии, посвященные изучению методов 

решения задач по географии, составлению и решению задач на основе 

физического, химического, биологического, экологического и 

географического эксперимента. 

8) Элективные курсы по географии, не входящим в базисный учебный 

план, различаются целями и содержанием, но во всех случаях они должны 

соответствовать запросам учащихся, которые их выбирают. 

При проведении элективных курсов по географии можно использовать 

новые технические возможности, в частности, электронные учебные пособия. 

Это обусловлено меньшей наполняемостью групп и большей общностью 

интересов школьников. В настоящее время, создаются электронные 

библиотеки, разрабатывается методика использования электронных 

материалов, как на уроках, так и в процессе самообразования [19]. 

Образование и успеваемость остаются заложниками вступительных 

экзаменов в вузы. Выпускники школ теряют жизненные ориентиры, 

позитивные устремления и мотивы. На данном этапе произошел глубокий 

разрыв между возрастающей сложностью мира и способностью человека 

ориентироваться в новых условиях жизни и в сложных социальных 

проблемах в рамках приобретения глубоких знаний по географии. 

Выпускник заинтересован в получении практико-ориентированных знаний, 

необходимых ему для умения сориентироваться в условиях постоянного 

выбора. У значительной части выпускников школ, вступающих в 

современный рынок труда, формируется запрос на новый тип образования, 

сочетающий традиционное образование с обучением, ориентированным на 
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требования окружающей жизни. Это позволит составить представление о 

характере профессионального труда людей на основе личного опыта.  

Школа должна предоставить школьнику возможность научиться 

реализовать свои замыслы. Помимо профильных общеобразовательных 

предметов в старшей школе вводятся элективные курсы. Набор профильных 

и элективных курсов на основе базовых общеобразовательных предметов 

составит индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

школьника [33]. 

Следует отметить, что в концепции профильного обучения четко 

обозначено: 

1. Элективные курсы по географии – обязательные для посещения 

курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей 

ступени школы.  

2. Элективные курсы по географии реализуются за счет школьного 

компонента учебного плана, предназначены для содержательной поддержки 

изучения основных профильных направлений в географии или служат для 

внутрипрофильной специализации обучения и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий.  

3. Количество элективных курсов по географии должно быть 

избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать 

учащийся.  

Таким образом, элективные курсы по географии: 

- способствуют самоопределению ученика по выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности в географии; 

- создают положительную мотивацию обучения в географии на 

планируемом профиле обучающего; 

- знакомят учащихся с ведущими видами географической деятельности; 
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- активизируют познавательную деятельность у школьников в 

географической области; 

- повышают информационную и коммуникативную компетентность 

учащихся в географии.  

Элективные курсы предлагаются на выбор учащимся старших 

классов, они не являются обязательными для всех, ориентированы на 

интересы школьников и возможности педагогического коллектива. 

2.2. Цели и задачи разработки элективного курса «ООПТ юга 

Красноярского края» 

В примерной программе по географии для 8 класса на региональный 

компонент отводится 68 часов, из которых несколько часов можно 

использовать для изучения выбранной темы. Учитывая ее актуальность и 

малое количество часов, предусмотренных программой, предлагается к 

рассмотрению следующий элективный курс, который даст учащимся 

целостное представление об ООПТ юга Красноярского края. 

Элективный курс обеспечивает межпредметные связи и дает 

возможность изучать смежные учебные предметы на профильном уровне, 

например в биолого-географическом.  

Элективный курс реализуется за счет школьного компонента 

образовательного учреждения. На изучение курса отводится 11 учебных 

часов, в конце изучения проводится тестирование по пройденному 

материалу. На летних каникулах планируется экскурсия – поход. 

Курс имеет свою специфику: 

• Интенсивный характер межпредметных связей географии с 

биологией, широкое использование понятийного аппарата, методов и 

средств, присущих данной отрасли научного знания; 

• Формирование знаний о современном состоянии туристско-

ресурсного каркаса нашего региона и России. 
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• Интегрирующая роль географии в содержании общего образования 

человека. 

 

Программа носит примерный характер. Каждый учитель при выборе 

данного курса должен ориентироваться на удовлетворение именно тех задач, 

которые перед собой ставит учащийся, входящий в группу, с которой 

предстоит учителю работать [9]. Курс ориентирован на удовлетворение 

запросов конкретных групп учащихся, это значит, что программы 

предполагают определенную доработку, которую учитель может 

осуществить, исходя из своих профессиональных возможностей и 

особенностей состава учащихся. 

Итогом элективного курса, стало контрольное тестирование по 

изученным темам, на котором учащиеся показали хорошие результаты. 

2.3. Использование накопленных средств  в  формировании 

экологической культуры школьников 

На сегодняшний день признанно, что изучение учащимися своей малой 

Родины служит воспитанию патриотизма, уважения к нашей стране, а также 

способствует формированию экологической культуры личности. В связи с 

введением в практику работы образовательных учреждений новых 

образовательных стандартов общего образования осуществляется и 

совершенствование преподавания географии в школе [17]. 

Регионализация образования предусматривает использование в 

географическом образовании регионального компонента: природных и 

социально-экономических условий, национальных и культурных традиций, 

информации, отражающей специфику нашего края. Региональный компонент 

предусматривает изучение своего региона и выполняет две основные  

функции. Первая - получение знаний о своем регионе и вторая - развитие 

географической культуры как основы полезного взаимодействия человека и 

окружающей среды. 
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Реализуются эти функции через отбор и генерализацию учебного 

материала, имеющего общеобразовательное значение. Главное место в 

системе экологических знаний занимают представления о региональных 

проблемах. Региональные экологические проблемы — это ситуации во 

взаимодействии населения и природы в том или ином регионе, которые в 

связи с изменением природной среды порождают или могут порождать 

опасность для здоровья или жизнедеятельности людей, развития хозяйства и 

способности природных комплексов восстанавливать ресурсы и качество 

среды, служить хранителем генофонда. 

Изучение данных проблем открывает широкие ɪ возможности для 

расширеɪния геɪографичеɪских и экологичесɪких знаний, становленɪия и 

формирования экологичеɪской гражданственɪности, способствуетɪ внедɪреɪнию 

проблемɪного обученɪия в процесɪсы экологичесɪкого образования. 

Наиболеɪе ɪ деɪйствеɪнный меɪтод изученɪия реɪгиональных экологичеɪских 

проблемɪ - меɪтод дискуссии, преɪдставляющий собой особую форму 

обсужденɪия. Это эффекɪтивноеɪ средɪство для развития ученɪикоа. Такая форма 

изученɪия предɪопреɪделɪенɪа неɪоднозначностью самого изучаемɪого матеɪриала и 

вытеɪкающими отсюда различиями мненɪий. Выбор экологичесɪких проблеɪм на 

особо охраняемɪых природных теɪрриториях, имеɪющих дискуссионный 

характеɪр, оченɪь велɪик. Напримеɪр, при изученɪии геоɪграфии России: 

"Экологичеɪскиеɪ проблеɪмы юга Красноярского края ", "Экологичеɪскиеɪ 

проблемɪы города Красноярска" и т.п. Дебɪаты цеɪлесɪообразно проводить в 9-

10 классеɪ, когда учащиесɪя располагают достаточно обширными 

геоɪграфичеɪскими знаниями [24]. 

Систеɪма цеɪленɪаправленɪных вопросов учителɪя в ходе ɪ дискуссии 

подводит учащихся к продуманным, обоснованным, самостоятелɪьно 

сдеɪланным, а не ɪнавязанным выводам. Вопросы для дискуссии предɪлагаются 

заранеɪе ɪв порядке ɪвыполнеɪния домашнегɪо задания. 



 

41 
 

Изученɪиеɪ реɪгиональных экологичесɪких проблеɪм возможно также ɪ с 

помощью организации делɪовых игр. Наиболееɪ ɪ удобной формой проведɪеɪния 

игры являетɪся составленɪиеɪ реɪгионального геоɪграфичеɪского прогноза. В этом 

случае ɪ учащиеɪся деɪлятся на группы "проекɪтировщиков " и группы" 

экспеɪртов". Изучив природные ɪ и экономичесɪкиеɪ карты, литерɪатуру и 

учебɪники, "проекɪтировщики" вносят предɪложеɪния по повышенɪию 

эффеɪктивности использования природных ресɪурсов конкретɪного реɪгиона. 

Группа "эксперɪтов" даетɪ заключеɪниеɪ, как скажетɪся осущесɪтвленɪиеɪ 

преɪдложеɪнных проекɪтов на отделɪьных компоненɪтах природной средɪы, на 

природных комплекɪсах и в цеɪлом на отделɪьных условиях жизни людейɪ. 

Краеɪведɪчеɪский компоненɪт геɪографичеɪского содерɪжания помогаетɪ 

развитию личности, знакомит школьников со способами добывания новых 

знаний, с познавателɪьными возможностями различных источников научной 

информации, опредɪелɪяеɪт направленɪия изученɪия от факторов к особенɪностям 

объеɪктов и явленɪий, к способу изложенɪия геɪографичесɪкого знания. Челɪовеɪк 

реɪализуетɪ себɪя как личность прежɪдеɪ всегɪо в той месɪтности, гдеɪ он живеɪт. 

Здеɪсь он можетɪ получить образование ɪ и работу, общесɪтвенɪноеɪ признаниеɪ, 

воспользоваться правами гражданина, участвовать в жизни общесɪтва. 

Соотвеɪтственɪно возрастаетɪ роль геоɪграфии своейɪ меɪстности [31]. 

Таким образом, оценɪивая вклад краевɪеɪдчеɪского компоненɪта в 

геоɪграфичеɪскоеɪ образованиеɪ школьников, слеɪдуетɪ отмеɪтить егɪо 

направлеɪнность на достиженɪиеɪ меɪтапреɪдметɪного и личностного резɪультатов.  

2.4. Содеɪржание ɪэлекɪтивного курса по геоɪграфии 

Темɪа: «ООПТ юга Красноярского края» 

В этом разделɪе ɪпреɪдставлеɪны неɪсколько занятий элекɪтивного курса по 

геоɪграфии для 8 классов. В главеɪ разработаны несɪколько теоɪреɪтичеɪских и 

практичеɪских занятий, связанных с физико-геɪографичесɪким положенɪиеɪм 

южных районов Красноярского края, проведен анализ двух школьных 

учебников по географии для 8 классов. 
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          Проанализировав школьные учебники: «География 8 класс В.П. 

Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе» и «География России, 

Природа, 8 класс, Баринова И.И.», можно сделать вывод, что тема Особо 

охраняемых природных территорий затронута крайне незначительно, в связи 

с чем возникает острая необходимость в изучении этой темы на элективном 

курсе. 

 

Рис. 7. «География 8 класс В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе».  

 

Рис. 8. «География России, Природа, 8 класс, Баринова И.И.». 
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Пояснитеɪльная записка 

Данный элекɪтивный курс предɪназначенɪ для учащихся 8 класса 

общеɪобразоватеɪльной школы. В этом курсе ɪ подробно рассматриваетɪся теɪма 

«ООПТ юга Красноярского края». Знакомство с природными объекɪтами 

позволит школьникам детɪально изучить особенɪности формирования и 

совреɪменɪноеɪ состояние ɪ особо охраняемɪых природных терɪриторий (ООПТ) 

своеɪго района (южныеɪ муниципальные ɪ районы). Знания об ООПТ и 

уникальности их обитателɪейɪ дают возможность учащимся глубже ɪ понять 

природныеɪ возможности терɪритории для организации экологичесɪкого и 

селɪьского туризма. 

Целɪь: сформировать у учащихся предɪставлеɪниеɪ об уникальных 

природных объекɪтах южной части Красноярского края, формировать 

экологичеɪскую культуру, знания о рекɪреɪационном потеɪнциале.ɪ  

Мехɪанизм реаɪлизации программы: экскурсия, презɪеɪнтация, 

семɪинары, практикумы, игра. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с разнообразиемɪ ООПТ юга Красноярского края. 

2. Развивать и поддерɪживать интеɪреɪс к знаниям о природе,ɪ способах ееɪ ɪ

охраны. 

3. Развивать навыки исслеɪдоватеɪльской и проеɪктной деяɪтеɪльности. 

 

Программа курса построенɪа с учетɪом слеɪдующих принципов отбора 

содеɪржания и организации учебɪного матерɪиала: 

- гуманизации, предɪполагающеɪй формирование ɪпозиции школьника как 

субъекɪта своеɪй образоватеɪльной деяɪтелɪьности; 

- научности - соотвеɪтствиеɪ содеɪржания образования уровню 

совреɪменɪной науки; 
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- доступности – соотвеɪтствиеɪ излагаеɪмого матеɪриала уровню 

подготовки школьников; 

- систеɪмности – осознаниеɪ меɪста изучаемɪого вопроса в общейɪ систеɪме ɪ

знаний, еɪго связи со всемɪи элеɪменɪтами этой системɪы; 

- преɪемɪственɪности с ранееɪ ɪ изученɪными дисциплинами, а также ɪ

реɪализации меɪжпреɪдмеɪтных связеɪй с параллелɪьными курсами; 

- цеɪлостности, обеɪспеɪчивающеɪго взаимосвязь меɪжду разделɪами 

дисциплины. 

Выпускник школы по окончанию изученɪия курса долженɪ иметɪь 

предɪставлеɪние:ɪ 

- о месɪтоположенɪии Красноярского края в целɪом и южной егɪо части в 

систеɪмеɪ климатичеɪской зональности; 

- о  размеɪщенɪии и спецɪиализации природных объекɪтов туризма. 

Знать: 

- природные ɪособеɪнности данной терɪритории; 

- расположенɪиеɪ уникальных природных объекɪтов юга Красноярского 

края; 

- разнообразие ɪлокальных природных систеɪм юга края. 

Содержание курса 

Темɪа 1. Физико-геɪографичесɪкая характеɪристика юга 

Красноярского края 

Особеɪнности геоɪграфичесɪкого положенɪия южной части нашегɪо 

реɪгиона. Типичные ɪ и особенɪныеɪ для геоɪморфологичесɪкого района формы 

реɪльефɪа: название,ɪ размеɪры, внеɪшниеɪ очеɪртания, происхожденɪиеɪ, влияниеɪ 

данной формы релɪьефɪа на природу и хозяйственɪная оценɪка. 
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Климатичеɪскиеɪ условия теɪрритории. Особенɪности гидрографичесɪкой 

сетɪи. Характеɪристика почвенɪно-раститеɪльного покрова. Животный мир. 

Ландшафты юга Красноярского края.  

Темɪа 2. Систеɪма ООПТ России 

Систеɪма особо охраняемɪых природных терɪриторий. Спецɪифика 

организации и функционирования заповедɪников, национальных и природных 

парков, заказников. 

Темɪа 3. Природные ɪдостопримеɪчатеɪльности южных районов края 

Характеɪристика ООПТ юга Красноярского края. Имеющиеся на данной 

территории Природные комплексы, общая характеристика 

Темɪа 4. Природные ɪзаповеɪдники на терɪритории юга края 

Саяно-Шушенɪский биосфеɪрный заповедɪник, специфика организации и 

функционирование, структура и характеристика данной ООПТ. 

Темɪа 5. Национальные ɪи природные ɪпарки 

Национальный парк Шушенɪский бор. Природный парк Ергаки. 

Характеристика данных парков, Цели и задачи создания, структура парков. 

Темɪа 6. Природные ɪзаказники и памятники природы 

Оз. Тагарскоеɪ, оз. малый Кызыкуль. Цели и задачи курортно-

оздоровительной местности. 

Темɪа 7. Планируеɪмые ɪООПТ на теɪрритории юга Красноярского края 

Сочеɪтаниеɪ функций охраны природы и рекɪреɪационно-туристичеɪского 

использования терɪритории. Значенɪиеɪ заповеɪдника Саяно – Шушенɪский и 

парков для сохраненɪия малонарушенɪных природных комплекɪсов и 

культурно-историчесɪких памятников. Реɪжим охраны и профили парка. 

Созданиеɪ федɪеɪрального заказника. 

Темɪа 8. Эколого-просвеɪтитеɪльская деяɪтеɪльность на базе ɪООПТ 
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Организация экологичесɪкого просвещɪеɪния в системɪе ɪ ООПТ. 

Планированиеɪ образоватеɪльных экскурсий (походов) с использованиемɪ 

природных достопримечɪатеɪльностеɪй Юга Красноярского края. 

Таблица №3 

Учебно-тематический план 

№ Названиеɪ темɪы Количеɪство 

часов 

Вид деɪятеɪльности 

учащихся 

1

1 

Вводноеɪ занятие ɪ 2 Лекция 

2

2 

Физико-геɪографичесɪкая 

характеɪристика юга Красноярского 

края 

2 Лекция с 

преɪзеɪнтацией 

3

3 

Систеɪма ООПТ России 2 преɪзеɪнтация 

4

4 

Природныеɪ заповеɪдники на 

терɪритории юга края 

2 Защита 

коллеɪктивной 

преɪзеɪнтация 

5

5 

Национальные ɪи природныеɪ парки 2 Защита 

коллеɪктивной 

преɪзеɪнтация 

6

6 

Природныеɪ заказники и памятники 

природы 

2 Защита 

коллеɪктивной 

преɪзеɪнтации 

7

7 

Планируемɪые ɪ ООПТ на теɪрритории 

юга Красноярского края 

2 Преɪзенɪтаци, 

конфеɪреɪнция 
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8

8 

Контрольное ɪтесɪтированиеɪ 

 

2 Выполнеɪниеɪ 

тесɪта, 

Просмотр 

видеɪофильма о 

природном парке ɪ

«Ергаки» 

9

9 

Эколого-просветɪителɪьская 

деɪятелɪьность на базе ɪООПТ 

2 Поход, экскурсия 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Баранов, А.А. Особо охраняемые животные Приенисейской 

Сибири. Птицы и млекопитающие: учеб. - метод. пособ. / А.А. Баранов. - 

Красноярск: Издательство КГПУ им.В.П. Астафьева, 2004. 240 с. 

2. Баранов, А.А. Особо охраняемые природные территории 

Красноярского края: учеб. - метод. Пособие / А.А. Баранов, С.В. Кожеко. - 

Красноярск: Издательство КГПУ им.В.П. Астафьева, 2004. – С. 65. 

3. Безруких, В.А. Физическая география Красноярского края и 

республики Хакасии./ А.В. Безруких, Кириллов М.В.- Красноярск: Кн. Изд-

во, 1993. – С. 42-53. 

4. Владышевский, Д.В. Экология и мы: учеб. пособ Д.В. 

Владышевский. - Красноярск: Изд-во гос. ун-та, 1994. – С. 35.  

5. Воронина Г. Профильные классы: решение дидактических 

проблем в практике общеобразовательных школ/Школа-2001. – С. 67-82.  

6. Каменский А.А, Криксунов Е.А, Пасечник В.В.. Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. М. Дрофа, 2013. – С. 43.  
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Таблица №4 

Результаты контрольного тестирования школьников на уровень 

усвоения информации по элективному курсу «ООПТ юга 

Красноярского края» 

№ Ф.И.О. учащегося Оценка 

1 Андропов Роман Николаевич 3 

2 Белоножкин Александр Сергеевич 5 

3 Галаган Елизавета Игоревна 5 

4 Гафарова Кристина Алексеевна 5 

5 Гук Анастасия Сергеевна 4 

6 Гук Иван Николаевич 5 

7 Евдокимова Анастасия Витальевна 4 

8 Кашперская  Анастасия Кирилловна 3 

9 Козлов Дмитрий Сергеевич 5 

10 Ковалев Андрей Александрович 3 

11 Косарев Виталий Андреевич 4 

12 Рудковский Василий Васильевич 5 

13 Попова Вероника Викторовна 4 

14 Прядун Денис Сергеевич 5 

15 Пурчельянова Виктория Витальевна 5 

16 Пурчельянов Виталий Витальевич 3 
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17 Пшибес Антон Евгеньевич 4 

18 Пшибес Кирилл Михайлович 4 

19 Сенченко Андрей Александрович 3 

20 Сенченко Марина Сергеевна 3 

21 Шевченко Дмитрий Николаевич 3 

 

Анализ контрольного тестирования от 5 мая 2016 года 

          Согласно плану элективного курса, 5 мая 2016 года было проведено 

тестирование учащихся 8 классов по географии. В тестировании принял 

участие 21 ребенок, что составило 100% от общего количества учащихся. 

 

Рис. 9. Диаграмма результатов контрольного тестирования.   

 

"5"38% (8)

"4"28% (6)

"3"34% (7)
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         Причины низкого показателя:   

• Большой объем программного материала;  

• Несерьезное отношение учащихся к учебе;  

• Недостаточная мотивационная установка отдельных учащихся на 

получение максимального количества баллов по предмету;  

• Сохранение недостаточного уровня сформированности ОУУН и способов 

учебной деятельности учащихся, показавших низкий результат по 

предметам;  

• Пропуски уроков по разным причинам.  

 

 

Рис. 10. Защита проекта по теме «Саяно-Шушенский биосферный 

заповедник». 
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Рис. 11. Контрольное тестирование по курсу «ООПТ юга Красноярского 

края». 

 

Рис. 12. Учащиеся 8 класса Унерской СОШ.  
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Рис. 13. Учащиеся 8 класса Унерской СОШ. 

 

Рис. 14. Защита проекта по теме «природный парк Ергаки».  
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План-конспеɪкт урока 

Геоɪграфичеɪская характеɪристика Красноярского края и южной егɪо 

части 

Целɪи и задачи 

1. Образовательные 

 Изучить главные ɪ чеɪрты геɪографичеɪского положенɪия юга 

Красноярского края и их влияния на природу; 

 Содеɪйствовать формированию у учащихся предɪставлеɪния об 

особеɪнностях ГП Красноярского края в цеɪлом; 

 Дать знания о границах южных районов края и соседɪях – 

субъекɪтах феɪдеɪрации; 

2. Развивающие ɪ

 Способствовать формированию уменɪий самостоятелɪьно 

примеɪнять ранеɪеɪ усвоенɪныеɪ знания. 

 Продолжить развивать уменɪие ɪ выдеɪлять главноеɪ при работе ɪ с 

различными источниками информации. 

 Умеɪния показывать на карте ɪ границы края, пограничные ɪ краю 

реɪспублики и области. 

3. Воспитателɪьныеɪ: 

 Создать условия для повышенɪия интерɪесɪа к изученɪию родного 

края; 

 Воспитывать патриотичесɪкиеɪ чувства, гордость за свой край, 

Родину. 

Оборудование:ɪ политико-административная карта Российской 

Федɪеɪрации, карта Красноярского края, атлас Красноярского края и 
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реɪспублики Хакасия, справочно-информационный матеɪриал, учителɪьская 

преɪзеɪнтация, проекɪтор. 

Формы учеɪбной деɪятеɪльности: 

1. Фронтальная работа по опредɪеɪленɪию геɪографичесɪкого положенɪия 

юга Красноярского края. 

2. Бесɪеɪда на основе ɪ анализа карт различного содерɪжания, учебɪных 

картин. 

3. Составлеɪние ɪтаблицы. 

4. Индивидуальная работа по заполненɪию контурных карт. 

Опорныеɪ знания и уменɪия: описание ɪ геɪографичесɪкого положенɪия 

страны по типовому плану, особенɪности ГП России, опредɪеɪленɪиеɪ по картеɪ 

направлеɪний и расстояния межɪду точками в градусах и километɪрах. 

Ход урока 

I. Организационный моменɪт. 

II. Изученɪиеɪ нового матеɪриала. 

1).Вступитеɪльноеɪ слово учитеɪля. Фотографии с видами Особо 

охраняемɪых природных терɪриторий юга Красноярского края. 

"Люблю и знаю. Знаю и люблю.  

И темɪ полнейɪ люблю, чемɪ лучше ɪ знаю".  

Юрий Константинович Ефремɪов. 

– Понять особенɪности природы и жизни людейɪ различных стран 

возможно только путемɪ сравненɪия с темɪ, что вам близко и знакомо. Таким 

близким и доступным для изученɪия являетɪся родной край. – С чеɪго 

начинаеɪтся Родина? Что для вас означаетɪ ―родной край‖, какой образ 

рисуетɪся в вашеɪм воображенɪии, когда мы говорим ―наш край‖? Попробуйте ɪ

описать (отвеɪты учащихся). – С чеɪго начинаетɪся изученɪиеɪ любой теɪрритории, 

государства? Правильно, с описания геоɪграфичесɪкого положенɪия. Вспомните ɪ
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план, по которому даетɪся характерɪистика геоɪграфичесɪкого положенɪия 

страны, геɪографичесɪкого района (после ɪ отвеɪтов учащихся открываетɪся 

слайд№3 с планом характерɪистики геоɪграфичесɪкого положенɪия) – Откройтеɪ 

тетɪради, запишите ɪ темɪу урока: ―Геоɪграфичеɪскоеɪ положеɪниеɪ юга 

Красноярского края‖. 

2. Особеɪнности физико-геɪографичесɪкого положенɪия края. 

(Приложеɪниеɪ 1, слайд №4) – Откройтеɪ административную карту Российской 

Федɪеɪрации. Найдите ɪна неɪй южныеɪ муниципальные ɪрайоны края. 

Заданиеɪ 1. Используя типовой план характерɪистики ГП страны, 

опреɪдеɪлите ɪ геɪографичесɪкоеɪ положеɪниеɪ Красноярского края. Опредɪеɪлитеɪ 

широту крайних матерɪиковых точекɪ севɪеɪрной и южной, протяженɪность с 

севɪеɪра на юг и запада на восток. (Отвеɪты учащихся). 

– Красноярский край расположенɪ в Азиатской части Российской 

Федɪеɪрации и занимаетɪ цеɪнтральное ɪ геоɪграфичесɪкоеɪ положенɪиеɪ в странеɪ с 

координатами 51
0
 48' и 77

0
 41' с. ш. На севɪеɪре ɪКрасноярский край омываетɪся 

водами двух морейɪ Севɪерɪного Леɪдовитого океаɪна: Карским и Лаптевɪых. Мыс 

Челɪюскина – крайняя полярная оконечɪность Евразии и самая севɪерɪная точка 

России и матерɪиковых частейɪ планетɪы. (Записать в тетɪрадь.) На юге ɪ

границеɪй Красноярского края служат горы Западного и Восточного Саяна и 

Кузнецɪкого Алатау. На востокеɪ граница нашегɪо края идѐт по Средɪнеɪ-

Сибирскому плоскогорью. За рубежɪом южным предɪеɪлам края соответɪствуют 

широты Варшавы, Лондона, ценɪтральных районов Канады. Протяженɪность с 

севɪеɪра на юг около 3000 км. с запада на восток протяженɪность в севɪерɪной 

части 1250 км, вдоль Транссибирской желɪезɪнодорожной магистрали – 650 

км. На теɪрритории края в окресɪтностях оз. Виви расположенɪ геɪографичесɪкий 

цеɪнтр России. На юге ɪнаходится памятник геɪографичеɪскому ценɪтру Азия (г. 

Кызыл). 

Заданиеɪ 2. Опредɪеɪлитеɪ расстояние ɪдо значимых для края объекɪтов. 
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От Красноярска до: Направлеɪние ɪ(азимут) Расстояние ɪ(км) 

г.Москва На запад   

Мыс. Чеɪлюскин На севɪерɪ   

Озерɪо Виви На севɪерɪ   

г.Кызыл На юге ɪ   

г. Владивосток На восток   

 

3. Сосеɪди Красноярского края. Заданиеɪ №3. Работа с 

картой. Назовитеɪ и покажите ɪна карте ɪ(слайд №19), с какими субъекɪтами РФ 

граничит Красноярский край. 

– Красноярский край граничит с семɪью субъекɪтами Российской 

Федɪеɪрации: чеɪтыреɪ области и три ресɪпублики (записать в таблицу в тетɪради) 

Стороны 

горизонта 

Субъеɪкты РФ 

На западеɪ и 

юго-западеɪ 

Тюменɪская, Томская и Кемɪеɪровская области и 

реɪспублика Хакасия. 

На севɪерɪеɪ Омываеɪтся морями Севɪерɪного Леɪдовитого океаɪна: 

Карским и моремɪ Лаптеɪвых 

На востокеɪ и юго-

востокеɪ 

Ресɪпублика Саха (Якутия), Иркутская область. 

На юге ɪ Ресɪпублика Тува. 

По занимаемɪой площади – 2339,7 тыс. км
2
 (1/7 часть России) – 

Красноярский край уступаетɪ в Российской Федɪеɪрации только Ресɪпубликеɪ 

Саха (Якутия) и равновелɪик половине ɪеɪвропеɪйской части страны. Терɪритория 
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нашеɪго края вытянута с юга на севɪерɪ и имееɪтɪ огромную площадь. Поэтому 

егɪо отличаеɪт поразителɪьноеɪ разнообразиеɪ природных условий: на егɪо 

терɪритории есɪть почти все ɪклиматичеɪскиеɪ пояса и природные ɪзоны России – 

степɪи и леɪсостеɪпи, тайга, лесɪотундра, тундра и арктичесɪкиеɪ пустыни. 

Юг Красноярского края 

В южную часть нашегɪо края, включенɪы 7 муниципальных районов, а 

имеɪнно: 

1) Шушенɪский – 10 140 км
2
 

2) Минусинский – 3 185 км
2
 

3) Курагинский – 24 073 км
2
 

4) Краснотуранский - 3 461 км
2
 

5) Каратузский – 10 236 км
2
 

6) Идринский – 6 070 км
2
  

7) Ермаковский – 17 652 км
2
 

Таким образом общая площадь юга Красноярского края составляетɪ – 

74 817 га. 

 

IV. Закрепɪлеɪниеɪ. 

2-й вариант. Практичеɪская работа. 

Работа с контурной картой Красноярского края (приложенɪие ɪ2)  

1). Обвеɪдите ɪ красным цвеɪтом границу Красноярского края, синим 

цвеɪтом южную егɪо часть  

2). Отмеɪтьте ɪюжную точку края, подпишите ɪих координаты.  

3). Используя таблицу, заполненɪную на уроке,ɪ подпишите ɪпограничные ɪ

районы области, ресɪпублики, с которыми граничит наш край.  
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V. Итоги. Рефɪлеɪксия. 

Вопросы и задания по темɪеɪ: 

1. Назовитеɪ особеɪнности физико-геɪографичесɪкого положеɪния 

Красноярского края. 

2. Названиеɪ и дата основания краевɪого цеɪнтра. 

3. По картеɪ России или Красноярского края показать, с какими 

областями и реɪспубликами граничит край. 

4. Сколько районов выделɪяют в «юг Красноярского края»? 

Покажитеɪ на картеɪ. 

Оцеɪнки ученɪикам, активно работающим на уроке.ɪ 

                                    VI. Домашнеɪе ɪзаданиеɪ. 

Повторить учебɪный матерɪиал. Доделɪать работу на контурной карте.ɪ 

Знать и уметɪь показывать на карте ɪ области и реɪспублики, граничащие ɪ с 

Красноярским краемɪ. 

Приложеɪния: 

Приложеɪние ɪ№ 1. Преɪзеɪнтация 

Приложеɪние ɪ№ 2. Контурная карта Красноярского края. 

Некɪоторыеɪ свеɪденɪия о Красноярском крае.ɪ 

Красноярский край — субъекɪт Российской Федɪеɪрации, входит в 

состав Сибирского федɪерɪального округа, расположенɪ в ценɪтральной части 

Сибири, административный ценɪтр — город Красноярск. 

Красноярский край образован 7 декɪабря 1934 года. 

Терɪритория Красноярского края составляетɪ 2339,7 тыс. км
2
 – 13,7 % 

терɪритории Российской Федɪеɪрации. Край занимаетɪ второе ɪ месɪто в РФ по 

площади теɪрритории (после ɪРесɪпублики Саха (Якутия). Протяженɪность края 

http://festival.1september.ru/articles/599599/pril1.ppt
http://festival.1september.ru/articles/599599/pril2.jpg
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с сеɪверɪа на юг – болееɪ ɪ 3 тыс. км. Расстояние ɪ от Красноярска до Москвы – 

3955 км. 

Числеɪнность потоянного населɪенɪия Красноярского края 2 893 926 

тысяч чеɪловекɪ (по состоянию на 1 января 2010 года), плотность – 1,22 чеɪл./км 

Краеɪвой ценɪтр – город Красноярск, год основания – 1628, занимаемɪая 

площадь – 348 кв. км, числеɪнность постоянного населɪенɪия на 1 января 2010 г. 

– 962,5 тыс. челɪовекɪ. 

Красноярский край граничит с Тюменɪской, Томской, Кемɪеɪровской, 

Иркутской областями, Ресɪпубликами Хакасия, Тыва, Саха (Якутия). 

В краеɪ протеɪкаеɪт самая многоводная рекɪа России – Енисеɪй. 

Природно–климатичеɪскиеɪ условия на большейɪ теɪрритории края 

характеɪризуются резɪко континенɪтальным климатом. 

Среɪдняя теɪмперɪатура января на севɪерɪеɪ края -36
0
, на югеɪ -18

0
 С , среɪдняя 

темɪпеɪратура июля на севɪеɪре ɪ+10
0
 С и +20

0
 С – на сеɪверɪе.ɪ 

Среɪдняя сумма осадков за год 316 мм, в предгорьях Саян 600-1000 мм. 

Снежный покров на большей части территории устанавливается в начале 

ноября и сходит к концу марта. 

Тема: «Особо охраняемые природные территории России» 

Цели и задачи урока: 

1. Расширить и углубить знания об особо охраняемых территориях. 

2. Формировать представление о заповедниках, заказниках, 

национальных парках и памятников природы России. 

3. Определить роль охраняемых территорий. 

4. Развивать навыки самостоятельной работы с источниками 

географической информации, географическое мышление, способность 
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анализировать, делать выводы, устную речь, выступать перед аудиторией и 

слушать выступления своих одноклассников. 

5.  Формировать эколого-географическое мировоззрение. 

Задачи учителя:  

1. Организация учебной деятельности учащихся таким образом, 

чтобы значительную часть знаний ребята приобрели самостоятельно.  

2. Использование межпредметных связей с целью расширения и 

углубления знаний учащихся по данной теме. 

Тип урока: 

Усвоение новых знаний (изучение нового материала), с элементами  

путешествия  по особо охраняемым территориям России. 

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке:  

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский. 

Межпредметные связи:  

 география – история; 

 география – экология; 

 география – краеведение; 

 география – информатика. 

Средства обучения:  

1. Физическая карта России. 
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2. Карта «Заповедники России». 

3. Учебник: «География России. Природа. Население» – 8 кл.‖ 

4. Тетради. 

5. Схема: «Охраняемые территории России». 

6. Проектор. Компьютер. Компьютерные презентации учащихся. 

Содержание урока: 

На доске тема: «Особо охраняемые природные территории России». 

                                                                  Охранять природу         —  

                                                                          Значит охранять Родину. 

                                                                        М.М.Пришвин (слайд 1). 

Ход урока 

1. Организационный момент 

 приветствие; 

 проверить подготовку ребят к уроку. 

2. Постановка цели 

Учитель: У всего человечества есть общий дом – Земля. Он не так 

велик, как нам кажется. И если мы не будем использовать природные 

ресурсы нашей планеты рационально и благоразумно, то у человечества 

просто не будет будущего. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов тесно 

связаны с проблемами охраны и преобразования природы. 

Беречь природу, охранять еѐ богатства – конституционная обязанность 

каждого человека. 

Эпиграфом нашего урока являются слова Михаила Михайловича 

Пришвина: «Охранять природу – значит охранять Родину». 
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Родина для нас в широком смысле этого слова - это Россия,  но  у 

каждого из нас  есть малая Родина, а для нас это Владимирская область, 

частицей   которой  является  Меленковский район.  

На сегодняшнем уроке мы совершим путешествие по уникальным 

районам России. Это охраняемые территории – заповедники, заказники, 

национальные парки. Они предназначены для сохранения природных 

комплексов. Редких видов животных и растений. 

3. Изучение нового материала 

1) Работа тетрадью. 

В тетради: тема урока (слайд 2). 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, этническое, рекреационное и 

оздоровительное значение. Эти территории изъяты из хозяйственной 

деятельности, для них установлен особый режим охраны (слайд 3). 

В зависимости от назначения и строгости охранного режима выделяют 

несколько видов таких территорий. 

Виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 

заповедники, биосферные заповедники, заказники, национальные парки,  

памятники природы, природные парки, памятники Всемирного природного 

наследия, резерваты, дендролого-ботанические сады, санаторно-курортные 

зоны (рис. 152., стр. 201.) 

Схему ООПТ в тетрадь  (слайд 4). 

2) Актуализация знаний. 

Вопрос учителя: 

- Как вы думаете, когда люди задумались об охране природы и почему? 
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Историческая справка развития заповедного дела в России 

Уже на самых ранних этапах своего развития племена, населявшие 

территорию нашей страны, обращали внимание на необычные явления 

природы — водные источники с особо чистой или целебной водой, выходы 

примечательных горных пород и минералов, деревья-патриархи, места 

концентрации полезных растений и животных. Понимая их значение, они 

брали их под охрану, объявляя священными. 

Позднее, в VI–VII вв., возникла еще одна форма охраны — запрет на 

использование растительности и охоту в местах захоронения предков славян 

— «жальниках». Именно в это время приобретает широкое распространение 

термин «заповедник», т.е. повеление, запрещение, находящееся под 

запретом, охраной. 

Со времен княгини Ольги летописи упоминают о наличии таких угодий 

на всей территории Киевского княжества, т.е. существовала сеть заповедно-

заказных территорий, богатых по видовому и количественному составу, 

которые послужили основой для создания заповедных территорий в наше 

время.  

Заповедниками в полном смысле сегодняшнего понимания этого 

термина служили в России XVI–XVIII вв. «засечные полосы» — 

пограничные леса. По указу 1638 г. следовало «учинить заказ крепкий, чтобы 

в заповедный засечный лес никакой человек для бортных ухожий (лесное 

пчеловодство) и для рыбных ловель, и бобровых, и выдряных гонов... не 

ходил». А нарушителям грозило «быть в смертной казни без всякой 

пощады». 

Несомненный вклад в дальнейшее формирование идей заповедности 

внес Петр I указом от 19 ноября 1703 г. об учреждении «заповедных 

участков» и объявлении «заповедных деревьев», нарушение которого 

каралось смертной казнью. И уже тогда были предприняты первые шаги по 

инвентаризации отдельных биологических объектов этих площадей: учет 
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дичи, описание и картирование заповедных деревьев, дубовых насаждений. 

Петр I указал «заботиться о сохранении лесов и во всех местах, где 

возможно, добрые и притом другие потребные веши насаждать и 

возвращать». 

Понятие заповедности в XIX в. главным образом связано с охраной 

лесов, что создавало благоприятные условия для существования животного 

мира. Указ Сената от 10 ноября 1832 г. повелевал выделять в 

неприкосновенный запас из лесов казенных крестьян «заказные рощи», 

получившие название «заповедные». Их охрана возлагалась на волостные 

правления. Такая практика надежно обеспечивала сохранение лесов для 

будущих поколений. 

Основы современного отечественного заповедного дела были 

заложены в конце XIX — начале XX вв. идеями выдающихся русских 

ученых-естествоиспытателей: В.В. Докучаева, И.П. Бородина, Г.Ф. 

Морозова, Г.А. Кожевникова, В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.Н. Формозова 

и др. 

Первый общегосударственный акт «Об установлении правил об 

охотничьих заповедниках» принят в октябре 1916 г. царским правительством. 

В декабре того же года «распоряжением, объявленным Правительствующему 

Сенату Министром Земледелия», на берегу озера Байкал был создан первые 

государственные заповедники — Баргузинский и Кедровая падь (1916г.), 

Астраханский и Ильменский (1920г.). Самый большой по площади 

Арктический заповедник (4 млн. км 
2
). 

В настоящее время на территории России насчитывается 102 

государственных природных заповедник и 40 национальных парков общей 

площадью 33,7 млн. га. Заповедники могут быть специальными и 

комплексными (слайд 5). 

Запись определения в тетрадь - «заповедник». 
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Заповедники – это участки территории или акватории, навечно 

изъятые из хозяйственного использования, в которых сохраняется в 

естественном состоянии весь природный комплекс (слайд 6). 

В заповедниках запрещены любые виды хозяйственной деятельности – 

охота, рубка леса, сбор ягод и т.д.  

Работа по видам ООПТ с  материалами учебника и заполнение 

таблицы: 

Особо охраняемые территории (слайд 7). 

Название Местоположение Особенности 

   

 

Сообщение «Ильменский заповедник» (слайд 8). 

Сообщение «Заповедник Кивач» (слайд 9). 

Статус биосферного заповедника дается территории, которая не 

утратила своих первозданных черт, является эталоном природы для данной 

территории (ведется мониторинг окружающей среды). Создано 16 

биосферных заповедников. Среди них – Лапландский биосферный 

заповедник. 

Сообщение «Лапландский биосферный заповедник» (слайд 10). 

Национальные парки – охраняемые территории с малоизмененными 

живописными ландшафтами, богатой флорой и фауной, в которых задачи 

охраны природы сочетаются с рекреационным использованием земель и 

эколого-просветительской работой (35 парков, площадь 7 млн.га.) (слайд 11). 

Пример – национальный парк «Мещера». 

Сообщение «Национальный парк Мещера» (слайд 12). 
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Заказники – охраняемые объекты, в которых разрешаются некоторые 

виды хозяйственной деятельности, которые не вредят охраняемым объектам. 

Заказники бывают разных видов: комплексные, биологические, 

палеонтологические, геологические (1600 заказников, 60 млн. га.). Пример – 

Земля Франца-Иосифа (4,2 млн.га.). 

Памятники природы – это достопримечательные природные объекты, 

подлежащие охране: водопад, пещера, роща редких деревьев, уникальное 

дерево (несколько тысяч памятников природы, 39 федерального значения, 

площадью 28 тыс. га.) (слайд 13). Пример – «Звучащая гора» 

(Прикаспийская низменность); «Река, изменяющая свое течение». 

Сообщение «Звучащая гора». 

Сообщение «Река, изменяющая свое течение» (слайд 14). 

Природные парки создаются для использования их в качестве мест 

отдыха и туризма, а также для охраны уникальных природных объектов. 

Памятники Всемирного природного наследия – международные 

охраняемые природные территории, созданные под эгидой ЮНЕСКО в 

соответствии с Конвенцией об охране Всемирного культурного и природного 

наследия, принятой в Париже в 1972 г. (слайд 15, 16).  

В список Всемирного природного наследия включены следующие 

Российские объекты:  

 «Девственные леса Коми»; 

 «Вулканы Камчатки»; 

 «Озеро Байкал»; 

 «Алтай-Золотые горы»; 

 «Западный Кавказ»; 

 «Центральный Сихотэ-Алинь»; 

 «Убсунурская котловина»; 

 «Саяно-Шушенский»;  
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 «Остров Врангеля» и т.д. (слайд 17). 

Сообщение «Озеро Байкал» (слайд 18). 

Ведется работа по включению в список ЮНЕСКО других российских 

природных и культурно - природных объектов: дельты Лены, Валдайского 

водораздела и т.д.  

Существующих в России охраняемых природных территорий 

недостаточно. Площадь заповедников должна составлять не менее 3 
0
/0 ее 

общей площади. Пока в России она составляет 2
0
/0. (слайд 19). В перспективе 

планируется увеличение площадей охраняемых территорий, создание 90 

заповедников, 50 национальных парков. 

Учитель:  Так значит, какие задачи выполняются при организации 

ООПТ? (слайд 20). 

–  Сохранение живых организмов. 

–  Охрана окружающей среды.   

–  Предупреждение развития разрушительных процессов. 

В декабре 2011 г. Правительство Российской Федерации утвердило 

Концепцию развития особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 г., подготовленную Минприроды 

России. Концепция рассматривает вопросы совершенствования 

законодательства и государственного управления, экономического, 

финансового и кадрового обеспечения ООПТ, организации охраны и защиты 

природных комплексов, сохранения культурного наследия, развития 

познавательного туризма, международного сотрудничества и расширения 

географической сети ООПТ. 

В частности, до 2020 г. предусмотрено года создание 11 новых 

заповедников, 20 национальных парков и 3 федеральных заказников. 

Планируется создание государственного природного заповедника 
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«Ингерманландский» (Ленинградская область) и не менее трѐх 

национальных парков – «Берингия» (Чукотский автономный округ), 

«Онежское поморье» (Архангельская область), «Земля леопарда» 

(Приморский край). 

4. Закрепление 

Подведение итогов. 

Итог работы у учащихся в таблице «Особо охраняемые территории». 

Заключение 

Подошѐл к концу наш урок - наше путешествие по ООПТ  России,  и в 

заключение урока я хочу вернуться к эпиграфу: 

 «Охранять природу – значит охранять Родину».  Наша родина – это 

наше село,  а как  мы с вами можем охранять природу? 

Теперь каждый из вас скажет, что он узнал нового на сегодняшнем 

уроке. 

Рефлексия (слайд 21). 

 Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая 

начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

1. сегодня я узнал(а)… 

2. было интересно… 

3. я понял(а), что… 

4. меня удивило… 

5. мне захотелось… 

6. я попробую 

Выставление оценок: к сегодняшнему уроку вы подготовились, и я 

считаю, что вы поработали  на  «Отлично». 

5. Домашнее задание.  



 

69 
 

Подготовить характеристику и презентацию одного из объектов из 

списка памятников всемирного природного наследия (слайд 22). 

Спасибо за работу! (слайд 23). 

Приложение 1 

Особо охраняемые территории 

 

Название 

 

Местоположение 

 

Особенность 
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Контрольное тестирование по курсу «ООПТ юга Красноярского края». 

Вариан 1 

1) Какие категории ООПТ выделяют в законодательстве РФ:  

2)  Территории заповедников и национальных парков относятся к: 

1) ООПТ федерального значения. 

2) ООПТ регионального значения. 

3) Заповедник - это  

1) охраняемый обширный участок природного или культурного 

ландшафта; используется для: рекреационных (например, 

организованного туризма), природоохранных, просветительских и 

других целей. 

2) ООПТ самого высокого ранга. На данных территориях полностью 

изымаются из хозяйственного использования природные комплексы и 

объекты (земля, вода, недра, растительный и животный мир). 

4) Единственный заповедник в южной части Красноярского края – 

это -  

1) «Ергаки» 

2) «Шушенский бор» 

3) Саяно – Шушенский» 

5) На территории Ермаковского района расположен: 

1) Национальный парк «Шушенский бор» 

2) Природный парк «Ергаки» 

6) О какой природной территории идет речь в описании?  

Сохранение типичных и уникальных природных комплексов Западного 

Саяна, биологического разнообразия, охрана редких видов животных. 
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Данный район – единственный в России, где можно сохранить снежного 

барса, сибирского козерога, беркута, скопу, а также популяции растений, 

внесенных в Красную книгу.  

1) Национальный парк «Шушенский бор». 

2) Лечебно-оздоровительная местность «озеро Тагарское». 

3) Саяно-Шушенский Биосферный заповедник. 

4) Природный парк «Ергаки». 

7) Экологический туризм – это… 

8) Критерии, характеризующие экологический туризм:  

1) экологический туризм должен быть основанным на 

использовании преимущественно природных ресурсов;  

2) он должен минимизировать ущерб природной и социально-

культурной среды;  

3) ориентация такого туризма должна делать основный акцент на 

экологическое просвещение и образование;  

4) все выше перечисленное. 

9) О каком парке идет речь? 

 ... Так в районе озера Ойского можно увидеть ярко зеленую 

жужелицу Ермака (Carabus ermaki Lutshnik, 1924), а в верховьях реки Казыр-

Суг обитает настоящий эндемик этих мест - жужелица... 

1) Национальный парк «Шушенский бор» 

2) Природный парк «Ергаки» 

10)  В южную часть нашего края включены 7 муниципальных 

районов… (назвать районы). 

Сохраняя природу, сохраняем будущее!  
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Заключение 

Элективные курсы — дело для отечественной школы новое, опыта их 

проведения практически нет. Это означает, что учителя, преподающие эти 

курсы, исходят в основном из своего личного опыта. 

Как уже говорилось выше, одной из основных целей обучения в 

профильных классах является развитие личности ребенка, распознавание и 

раскрытие его способностей. Было бы неверно считать, что целью обучения в 

географическом профиле является «выращивание» географов.  

Если в результате занятий элективным курсом, ученик выбирает путь 

продолжения образования, связанный с географией, — ориентационная цель 

достигнута. Но если выпускник географического класса осознанно не 

выбирает «географическое будущее», то цель также достигнута. 

Недостигнутой она может считаться лишь в том случае, если ученик так и не 

понял, нравится ему география или нет. 

Поставленные цель и задачи исследования выполнены. 

Выводы: 

1. В целом систеɪма малонарушенɪных природных терɪриторий 

на юге нашего региона преɪдставляеɪтся довольно развитой и 

сравнитеɪльно гибкой. Хотя она пеɪреɪживаеɪт сейɪчас  ɪ

экономичесɪкиеɪ трудности, прогноз ееɪ ɪ развития в общемɪ 

благоприятеɪн. Основным недɪостатком сетɪи ООПТ юга 

Красноярского края являеɪтся еɪе ɪ неɪравномерɪность и  малая 

густота в наиболееɪ ɪ подвеɪржеɪнной антропогенɪной 

трансформации.ɪ  

2.  В связи с малым количеством часов на изучение ООПТ в 

школьном курсе географии возникает острая 

необходимость в изучении этой темы на элективном курсе, 
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поэтому  был разработан курс «ООПТ юга Красноярского 

края» для учащихся 8-х классов. 
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