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Урок «Изменение климата и его последствия для Беларуси» 

 
 
 

СП. Докиш, учитель географии, 
руководитель экокраеведческого 
кружка «Витебск» гимназии №2 г. 

Витебска, Республика Беларусь. 
 
Представляем опыт 
 

Мы можем уменьшить выбросы парниковых газов 
 
 Уроки или кружковые (факультативные) занятия по теме «Изменение климата и 
его последствия для Беларуси» рассчитаны на 2 ч. Их можно проводить как на уроках 
по теме «Климат» (программа «Географии Беларуси», 9 класс), так и на занятиях 
кружка, факультатива по теме «Экологические аспекты энергетики». 
 Обращаем внимание учащихся на причинно-следственные связи, возникающие 
между процессами, происходящими в тропосфере, рельефом и климатом, 
хозяйственно-энергосберегающей деятельностью человека. 
 Учащиеся подводятся к пониманию причин глобального изменения климата и 
особенностям их проявления на территории Беларуси, своей местности, 
необходимости ресурсосберегающей деятельности. 
Основой уроков (занятий) является краеведческий материал, метеорологические 
наблюдения, позволяющие увидеть практическое применение полученных знаний, что 
поможет стать планете менее уязвимой из-за изменения климата. 
Цели уроков (занятий). 
 Образовательная: опираясь на имеющиеся знания учащихся в области климата, 
отраслей экономики, показать, что глобальное изменение климата - одна из 
сравнительно новых проблем, которая определяет вопросы сохранения здоровья и 
жизни человека на планете Земля, в Республике Беларусь, и в любом другом месте 
Земли. 
 Развивающая: способствовать развитию критического мышления учащихся, 
определяющего инновационный подход в понимании необходимости принятия 
решений по стабилизации процесса изменения климата. 
 Воспитательная показать важность взаимодействия каждого человека, семьи и 
общества в эффективном использовании и применении источников энергии с целью не 
нанесения вреда окружающей среде, собственному здоровью. 

План урока (занятий) 
 I. Основные проблемы, которые вызваны изменением климата. 
 II. Международные договора и соглашения в области изменения климата. 
 III. Республика Беларусь и проблемы глобального изменения климата. 
 1. О последствиях изменения климата для Республики Беларусь. 
 2. Выбросы парниковых газов в Беларуси и меры по их сокращению. 
 3. Основные направления национальной климатической программы. 
 4. Роль общественных объединений, граждан Республики Беларусь в принятии 
решений по предотвращению глобального изменения климата. 
 IV. Заключительная часть. Подведение итогов работы в группах. Рефлексивный 
анализ деятельности во время занятий самими учащимися (закончить предложение: 
«Самым неожиданным открытием для меня при изучении этой темы было...»). 

 
 
 

База данных  
«Экология и современность» 
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Ход уроков (занятий) 
Актуализация знаний. 
 1. Способствовать пониманию учащимися причин глобального изменения 
климата и необходимости его детального изучения. 
 2. Выявить особенности проявлений глобального изменения климата на примере 
территории Беларуси, своей местности. 
3.Определить основные направления деятельности государства, каждого члена 
общества в процессе минимизации влияния на глобальное потепление. 
 Изучение нового материала происходите опорой на имеющиеся знания 
учащихся (два урока или два занятия кружка): 
 1. Урок-лекция «Основные проблемы, вызванные изменением климата». 
Международные договора и соглашения в области изменения климата. 
 2. Урок-семинар «Республика Беларусь и проблемы глобального изменения 
климата» (учащиеся работают в пяти - шести группах). 
Тема 1. Урок-лекция с использованием интерактивных методов «Основные проблемы, 
вызванные изменением климата. Международные договора и соглашения в области 
изменения климата». 

План урока-лекции 
 1. Погода и климат: вчера, сегодня, завтра. 
 2.О последствиях изменения климата для человека и окружающей его среды. 
 3. Главная причина изменения климата на планете Земля. 
 4. Вклад парниковых газов в изменение климата. 
 5. Основные мероприятия, которые могут остановить изменение климата. 
 Международные договоры и соглашения в области изменения климата. 
 Смысл интерактивности лекции в том, что учащимся раздается материал урока-
лекции, в котором они должны будут отметить знаком (?) появившиеся вопросы, 
подчеркнуть важные моменты, которые отмечены в плане. 

1. Погода и климат: вчера, сегодня, завтра. 
 Урок-лекция проводится с использованием слайдов. На фоне слайдов, 
показывающих последствия для человечества глобального потепления климата, 
(например, ураган в Таиланде), учитель предлагает вспомнить, что такое погода и 
климат и всегда ли они несли такие огромные бедствия отдельным странам, планете 
Земля. После того, когда учащиеся вспомнили определения понятиям погода и климат, 
появляется слайд с этими определениями. 
 Погода - состояние нижнего слоя атмосферы (тропосферы) в данное время и в 
конкретном месте. Под состоянием или свойствами понимается температура, 
количество осадков, прозрачность воздуха. Обычно погода по длительности времени 
рассматривается от нескольких минут до нескольких недель. 
 Климат - это ежегодно (от нескольких лет и более) повторяющиеся погоды в 
определенном месте (над поверхностью суши, воды). 
 Климат «вчера», т.е. в течение многих веков и тысячелетий, до настоящего 
времени, изменялся естественно: в результате изменений солнечной активности 
(колебаний в выходе солнечной энергии), вулканической деятельности. Климат 
«сегодня», т.е. в настоящее время, изменился из-за хозяйственной деятельности 
человека, приведшей к изменению состава воздуха (атмосферы). Климат «завтра», т.е. 
в ближайшем для нас будущем (к 2050 г), резко может измениться. Окружающая 
человека среда, т.е. свойства воздуха, а конкретно - погоды, состояние почвы, 
растительного и животного мира, качество воды изменяться в неблагоприятную для 
человека сторону, заявила Всемирная метеорологическая организация в отчете за 
2003. 

2. О последствиях изменения климата для человека и окружающей его среды 
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 Сегодня о глобальном изменении климата 
известно всем через СМИ. международные форумы 
ученых и глав государств. Изменения в климатах Земли 
вызывает тревогу врачей за здоровье населения. 
Бедность, голод грозят все большему количеству 
государств. Социально-экономические проблемы 
становится все сложнее решать в странах Африки, Азии, 
Латинской Америки. 
 Потепление климата ведет к экстремальным 
погодным явлениям, которые вызывают обострение 
таких серьезных заболеваний, как сердечнососудистые, 

респираторные, инфекционные, температурный стресс, рак, травмы. Это происходит 
на фоне все увеличивающегося загрязнения воздуха и питьевой воды. Даже в 
развитых странах Европы и Северной Америки количество смертей от потепления 
климата увеличивается с каждым годом от 160 000 случаем в 2003 г. до 300 000 
случаев (по прогнозам) в 2020 г. 

3. Главная причина изменения климата на планете Земля 
 Учащиеся самостоятельно определяют основную причину глобального 
потепления климата. С помощью схемы, предложенной учителем, рассказывают о 
парниковом эффекте, суть которого в том, что при повышении концентрации 
парниковых газов (вызванных интенсивной хозяйственной деятельностью человека) у 
земной поверхности избыточное тепло не пропускается в космос (задерживается в 
тропосфере). Это приводит к дополнительному нагреванию поверхности земли и 
атмосферы. 
 
 

4. Вклад парниковых газов в изменение климата 
 В диалоге с учителем учащиеся называют основные газы, увеличение 
количества которых приводит к изменению климата. С помощью слайда учащиеся 
анализируют данные таблицы «Основные антропогенные источники парниковых газов» 
и определяют их вклад в глобальное потепление. С помощью данных 
метеонаблюдений, проводимых на географической площадке гимназии, данных 
международных научных организаций учащиеся подчеркивают возможные 
последствия глобального потепления климата:  
 • повышение средней температуры у поверхности нашей планеты на 0,5 0С. 
 • снижение потенциальной урожайности в большинстве тропических и 
субтропических стран, а затем и государствах умеренных широт (хотя и возможно 
временное повышение урожайности в умеренных широтах) будет заключаться в 
следующем: 
 • потери плодородия почв из-за водной эрозии, уплотнения почв (кислородное 
голодание), опустынивания, минерального голодания, засоления, подтопления и 
загрязнения почв; 
 • перестройка почвенной биоты, снижение общей продуктивности почв; 
 • нехватка водных ресурсов в засушливых районах Земли; 
 • увеличение паводков и наводнений в странах, в которых коэффициент 
увлажнения избыточный; 
 • появление новых чужеродных вредителей, небывалое в истории Земли 
распространение традиционных вредителей сельскохозяйственных культур и 
микроорганизмов в странах, где они раньше не встречались. 
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Парниковый газ Антропогенные источники Вклад в 
глобальное 
потепление  
(%) 

СО2(углекислый газ) Тепловые электростанции, 
вырубка леса, увеличение 
сельскохозяйственных площадей, 
производство цемента и др. 

65 

СН4(метан) Ферментация отходов 
животноводства, рисовые поля, 
полигоны отходов (свалки за 
городами), сжигание биомассы, 
бытовые стоки, утечки в 
газопроводах 

20 

Галогеносодержащие 
газы 

Хладагенты, аэрозоли,  
пенообразующие вещества для 
кухни и ванн, растворители, 
промышленное производство 

10 

N2O (закись азота) Внесение удобрений в почву, 
расчистка земель, подкисление 
земель, сжигание биомассы и 
топливных полезных ископаемых 

5 

 
 Вывод. Географическое распространение потерь в большинстве тропических и 
субтропических стран и государствах умеренных широт будет возрастать с величиной 
и скоростью глобального потепления климата. К этому следует добавить: 
 • задымление больших территорий из-за торфяных и лесных пожаров; 
 • потеря биоразнообразия; 
 • увеличение количества осадков в северной части Европы и снижение в южной; 
 • резкое увеличение количества людей в городах, подверженных тепловому 
стрессу (особенно представители старших возрастных групп и дети раннего возраста, 
люди со слабым здоровьем и городская беднота); 
 • расширение области распространения переносчиков заразных болезней и 
болезнетворных микроорганизмов; 
 • ухудшение качества воды, воздуха, продуктов питания; 
 • затопление прибрежных районов, эрозия и штормовые нагоны повлияют на 
питьевую воду, состояние рыболовства как отрасли, острова и места проживания 
представителей дикой природы; 
 • возрастание количества стихийных бедствий и силы последствий дли 
окружающей среды (засухи, наводнения, пожары, бури, смерчи); 
 • таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению зданий, предприятий, 
инженерных коммуникаций. 

5. Основные мероприятия, которые могут остановить изменение климата 
 Анализ слайда с таблицей «Политика и возможные меры по преодолению 
процесса глобального потепления климата» 
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 Международные договоры и соглашения в области изменения климата 
 Изменение климата - глобальный вызов, который затрагивает все государства 
нашей планеты. Отдельно, в одиночку, никто не сможет справиться с имеющейся 
проблемой. Ведь здесь нужна не только финансовая, но и научно-техническая 
поддержка. Необходимы научно обоснованные и обязательные для выполнения нормы 
снижения выбросов парниковых газов, в заранее оговоренные сроки. Поэтому и 
разрабатываются соответствующие международные юридические документы. 
 Учащиеся изучают основные международные соглашения в области изменения 
климата и выделяют главные особенности в них. «Открытием» для многих землян 
стало уже то, что данная проблема была признана еще в 1979 г. на первой Всемирной 
климатологической конференции. Ее достижения: 
• одобрен план по учреждению Всемирной климатологической программы под со-
вместным руководством Всемирной метеорологической организации, Программы ООН 
по окружающей среде и Международного совета научных союзов; 
 • межправительственная труппа экспертов по изменению климата подготовила 
первый доклад, дав оценку этим изменениям в 1990 г.; 
 • 154 государства подписали Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата 
(1992 г.); 
 • ратификация Рамочной Конвенции 21 марта 1994 г. 50 странами; 
 • февраль 1995 г. - верховным органом Конвенции является Конференция 
Сторон; 
 • 3-я Конференция Сторон - декабрь 1997 г.: Киотский протокол к Конвенции ООН 
об изменении климата; 
 • пятнадцатая конференция сторон (СОР 15) РКИК ООН по изменению климата 
прошла в 7 по 18 декабря 2009 г. (посткиотского протокола не было, участники 
подписали лишь соглашение, носящее декларативный характер). 
 Цель Рамочной конвенции (РКИК) - «стабилизация концентрации парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного 
(связанного с хозяйственной деятельностью человека) воздействия на климатическую 
систему». 

Основные принципы РКИК 
 1. Принятие необходимых мер предосторожности, которые исключают все 
возможные и невозможные причины для отсрочки принятия таких мер. 

Парниковый газ Политика и возможные меры по преодолению процесса 
глобального потепления климата 

СО2(углекислый газ) Переход на альтернативные и возобновляемые источники 
энергии, повышение энергоэффективности, 
энергосберегающая политика за счет выполнения 
международных соглашений, повышение 
энергоэффективности в домашних хозяйствах, 
использование необходимых экономических инструментов 

СН4(метан) Сократить количество полигонов с отходами, увеличить 
объемы их переработки и получения энергии, сократить 
количество метана из угольных шахт, совершенствовать 
методы обращения с органическими отходами 

Галогеносодержащие 
газы 

Использование современных технологий в производстве 
галогеносодержащих углеводов 

N2O (закись азота) Совершенствовать методы обращения с органическими 
отходами, сократить использование удобрений, более 
эффективные технологии использовать в производстве 
азотной кислоты и др. 
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 2. Общая, но дифференцированная ответственность государств, особенно 
развитых. 
 3. Необходимость оказания помощи развивающимся странам в процессе 
устойчивого развития. 
 Обязанности всех стран представлять мировому сообществу: 
 • национальные сообщения, содержащие кадастры антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов; 
 • принятие национальных программ, описание проводимой политики и 
принимаемых мер для снижения выбросов парниковых газов; 
 • природоохранные и энергоэффектинпые технологии, способствующие 
устойчивому развитию; 
 • учет проблемы изменения климата в своей социально-экономической и 
экологической политике; 
 • сотрудничество по научно-техническим вопросам образования, содействовать 
просвещению, информированию общественности и обмену информацией, связанной с 
изменением климата. 
 В Рамочной конвенции страны в зависимости от их обязательств разделены на 
группы. Беларусь включена в группу промышленно развитых и стран с переходной 
экономикой. 

Киотский протокол: обязательства Сторон и требования 
 
■ Совокупные выбросы парниковых газов по всем странам не превысят 95% от уровня 
1990 г. в период 2008 - 2012 гг. 
■ Беларусь - сторона протокола с обязательством в период 2008 - 2012 гг. не 
превышать 92% от уровня выбросов 1990 г. 
■ Основные требования: 
■ Разработка и реализация национальной политики и мер по сокращению выбросов 
парниковых газов (Статья 2) 
■ Выполнение количественных обязательств (Статья 3) 
■ Предоставление информации (Статья 7) 

Вопросы и литература для подготовки групп к семинару 
 «Республика Беларусь и проблемы глобального изменения климата». 
 1. Какие последствия несут изменения климата для Республики Беларусь? 
 2. Какова позиция Республики Беларусь в Рамочной Конвенции? 
 3. Каков объем выбросов парниковых газов в Беларуси? 
 4. Какие меры принимает наша Республика по сокращению выбросов 
парниковых газов в важнейших отраслях промышленности? 
 • Энергетика 
 • Транспорт 
 • Промышленность 
 • Сельское хозяйство 
 • Лесное хозяйство и землепользование 
 • Коммунально-бытовой сектор, 
 5. Особенности положения Республики Беларусь в Рамочной конвенции 
(Киотском протоколе). 
 6. Какие основные направления национальной климатической программы? 
 7. Какова роль общественных организаций, учебных заведений в реализации 
решений в области изменения климата? 
Литература 
 1. Изменение климата и последствия для Беларуси - Устойчивое развитие на 
местном уровне, - Минск, 2005. 
 2. Глобальные природоохранные конвенции: опыт осуществления в Республике 
Беларусь. –Мн., 2002. 
 3. Киотский протокол: вопросы и ответы. - М., 2003. 



 7 

 4. Первое национальное сообщение (в соответствии с обязательствами 
Республики Беларусь по Рамочной конвенции ООН об изменении климата). - Ми., 2003 
 5. Климат Беларуси / Под ред. В.Ф, Логинова. - Минск, 1996. 
 6. www.climate-by.com 
 
 Тема 2. Урок-семинар «Республика Беларусь и проблемы глобального 
изменения климата». (Групповая форма работы с использованием синергетического 
метода интерактивной технологии. Описание метода представлено в Приложении.) 
 Вопросы, которые рассматриваются на уроке-семинаре (итоговые ответы 
подготовлены группами) 
 1. Какие последствия несут изменения климата для Республики Беларусь? 
 Предварительные оценки последствий изменения климата показали следующее: 
 • серьезное изменение коснется, прежде всего, сельского и лесного хозяйства 
из-за повышения температуры и продвижения климатической теплой зоны на север; 
 • увеличение продолжительности вегетационного периода и временного роста 
урожайности большинства сельскохозяйственных культур; 
 • режим увлажнения становится более равномерным, а для северной части 
республики избыточным с вымоканием посевов и размывом (эрозией) почв и смывом в 
реки и озера всех питательных веществ; 
 • загрязнение водоемов, ухудшение водоснабжения, ущерб водной фауне, 
лесам; 
 • рост экстремальных климатических аномалий, например засухи 1992, 1994, 
2002 гг. 
 • холодный период времени сократился на 3 - 8 дней; 
 • средние температуры осени и зимы стали теплее на 1,5 градуса, а лето все 
чаще становится жарким и засушливым; 
 • повреждение и гибель сельскохозяйственных культур, выгорание пастбищ, 
ухудшение самочувствия людей; 
 • увеличение числа вредителей сельского и лесного хозяйства, вызывающие 
необходимость использования в большом количестве пестицидов, т.е. загрязнение 
воды и почвы, влияние на здоровье человека. 
 2. Какова позиция Республики Беларусь в Рамочной конвенции? 
 Республика Беларусь была в числе первых стран, подписавших Рамочную 
конвенцию по изменению климата 11 июня 1992 г. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь №177 от 10 апреля 2000 г. Республика Беларусь стала 
полноправной Стороной Конвенции 9 августа 2000 г. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды ответственно за исполнение Конвенции. 
Для координации деятельности министерств и ведомств по выполнению Конвенции 
была сформирована межведомственная рабочая группа, которая состоит из 24 членов, 
представляющих заинтересованных министерств и ведомств. 
Основные задачи группы: 
 • организация деятельности всех отраслей экономики по выполнению 
обязательств, вытекающих из Конвенции; 
 • реализация национальной политики по смягчению влияния хозяйственной 
деятельности на изменение климата, создание условий, способствующих устойчивому 
развитию экономики и экологии, стабилизации концентрации парниковых газов в 
атмосфере; 
 • координация деятельности Республики Беларусь в органах РКИК, 
международном и региональном сотрудничестве по проблемам глобального 
потепления климата. 
 Первое национальное сообщение в Секретариат РКИК Республика Беларусь 
направила в 2004 г. В нем отражены были следующие вопросы: 
 • инвентаризация источников и поглотителей парниковых газов; 
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 • оценка потенциального изменения климата в стране, степени уязвимости и 
адаптации экосистем, социально-экономической сферы республики к процессу 
изменения климата; 
 • описание проводимой политики и принимаемых мер по снижению выбросов 
парниковых газов. 
 3. Каков объем выбросов парниковых газов в Беларуси? 
 Согласно Конвенции выбросы парниковых газов не должны превышать уровень 
1990 г. По данным БелНИЦ «Экология», это обязательство страной выполняется и 
представлено в таблице. 
 
 
Вклад источников парниковых газов в суммарный ЭГП 
(эффект глобального потепления) в 1990 и 2000 гг. в эквиваленте СО2, %, млн т 
 
Доля суммарного ЭГП, % Всего 
Год Энерге

тика, % 
Промышле
нность, % 

Сельск. 
хоз-во, 
% 

Изменение 
землепользования 
и лесное 
хозяйство, % 

Отходы, 
% 

Суммарн
ый ЭГП, 
млн т 

% 

1990 89 1,85 17 -10 21,5 120,4 100 
2000 102 3,1 24 -35 5,65 52,4 100 
 
 
Анализ выбросов парниковых газов больше приходится на сектор энергетики, 
промышленность, сельское хозяйство, отходы. Сток или поглощение диоксида 
углерода происходит за счет сектора землепользования и лесного хозяйства. 
 Выбросы в эквиваленте СО2 в суммарный эффект глобального потепления в 
2000 г. составили 52 000 млн т по сравнению с 120 000 млн т в 1990 г. Поглощение же 
выросло за этот срок времени только на -10% (1990) и -35% от суммарного эффекта 
глобального потепления. 
         Структура эмиссий парниковых газов в эквиваленте СО2 в 2000 г. 
 

Парниковый газ Вклад, % 
СО2 79 
СН4 2 
N2O 19 

 
 
 4. Какие меры принимает наша Республика по сокращении) выбросов 
парниковых газов в важнейших отраслях промышленности? 
Энергетика 
 • снижение энергоемкости производства: 
 •использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 
вторичных энергоресурсов;  
 • преимущественное использование природного газа; 
 • внедрение экологически чистых технологий и оборудования; 
 • создание соответствующей законодательной базы. 
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Транспорт. (Двойное влияние: на атмосферу и климат планеты.) 
 • электрификация железных дорог; 
 • контроль за техническим состоянием транспортных средств; 
 • повысить технический уровень дорог; 
 • разработка и внедрение нормативов расхода топлива и выбросов парниковых 
газов. 
Промышленность 
 • внедрение АСУ, регулируемого электропривода; 
 • прямое использование электроэнергии вместо сжатого воздуха; 
 • повышение эффективности использования освещения. 
Сельское хозяйство 
 Основные поставщики метана - сектор животноводства и птицеводства, оксид 
азота - азотные удобрения, углекислый газ и оксид азота - машинно-тракторная 
техника, отопление парников. 
 Основное направление снижения диоксида углерода - энергосбережение. 
 • современная афотехнология в растениеводстве; 
 • использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 
вторичных энергоресурсов; 
 • обеспечить сохранение и увеличение доли заповедных территорий, болот; 
 • определить допустимую долю использования торфяного фонда. 
Лесное хозяйство и землепользование. 
 Сохранить леса и болотные системы для предотвращения поступления СО2 в 
атмосферу, Беларусь - одна из горячих точек эмиссии парниковых газов из болот. 
Коммунально-бытовой сектор. 
 Дает 10% выбросов парниковых газов. Что необходимо сделать? Основные 
мероприятия: 
 • повышение теплозащитных свойств наружных стен зданий; 
 • использование эффективных типов заполнения световых проемов; 
 • пофасадное регулирование расхода тепловой энергии на отопление зданий. 
 5. Особенности положения Республики Беларусь в Рамочной конвенции 
(Киотеком протоколе) определены следующим: 
 • улучшение инвестиционного климата; 
 • стимулирование научно-технического прогресса; 
 • повышение эффектинносги использования ресурсов; 
 • решение локальных экологических проблем. 
6. Основные направления национальной климатической программы: 
 • повышениеВВПк2010г.на 20-30%уровня 1990г.; 
 • уменьшение выбросов парниковых газов; 
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 • увеличение поглощения парниковых газов лесными массивами и 
естественными болотами; 
 • создать эффективную систему гидрометеорологического прогнозирования; 
 • интеграция во Всемирную климатическую программу с целью кооперации 
климатических исследований и осуществления общепринятой стратегии по 
уменьшению негативных воздействий изменений климата на экономику. 
 7. Какова роль общественных организаций, учебных заведений в 
реализации решений в области изменения климата? 
 Только заблаговременное ознакомление Общественности, энергосберегающее 
образование и принятие необходимых действий может предотвратить возможные 
последствия изменения климата. Для этого необходимо: 
 • адаптация экотехнологии строительства энергосберегающих индивидуальных 
экодомов из природных возобновляемых материалов по технологии straw-bale 
(экономия энергии при строительстве н 250 раз, при эксплуатации - в 4 - 5 раз; 
 • разработка и внедрение дешёвых солнечных тепловых коллекторов из местных 
материалов, модуль каждого из которых при стоимости 25 долларов за кн. метр 
экономит полтонны нефти в год; 
 • исследование ветропотенциала в северо-западной части Беларуси и установка 
ветросиловых агрегатов (установлены). 
 В школах и гимназиях Витебска и Витебской области учащиеся изучают на 
факультативных занятиях основы энергосбережения и энергоэффективности, 
пользуясь программой «Учимся экономии и бережливости», участвуют в 
международных конференциях и проектах. 
 III. Заключительная часть. 
 Подведение итогов работы в группах. 
 Рефлексивный анализ своей собственной деятельности учащимися, закончить 
предложение: «Самым неожиданным для меня при изучении этой темы было...» 

Приложение: 
Как используется синергетический метод 

 Синергетический метод позволяет наиболее эффективно организовать работу в 
группе, дать возможность членам её представить собственный опыт, мнения, 
организовать обсуждение проблемы, вопроса, наметить пути ее решения. Он состоит 
из трех этапов, которые нужно последовательно воспроизводить. 
Этап первый. Составление повестки дня встречи. 
 На этом этапе один из членов группы - ведущий - напоминает членам группы, 
какой именно вопрос они будут обсуждать в течении 25 мин. и затем с итогами 
знакомить всех в классе. Например, «Какие последствия несут изменения климата для 
Республики Беларусь?». Он предлагает всем членам группы подумать, что именно он 
или она хотели бы обсудить сегодня и сколько времен приблизительно нужно каждому 
(каждой) из них. Потом он берет маркер и записывает все предложения членов группы 
на большом листе бумаги. Запись выглядит таким образом: 
Повестка дня 
 • Изменения в сельском и лесном хозяйстве - 3 мин. 
 • Температурные изменения - 5 мин. 
 • Ущерб водоёмам - 4 мин. 
 • Увеличение числа вредителей - 3 мин. 
 • Экстремальные климатические аномалии - 5 мин. Далее ведущий делает 
запись. Дополнительное время - 5 мин. 
 Это время предназначено для передачи слова от одного члена группы к другому 
во время обсуждения, а также увеличения времени, если это кому-то нужно. 
Этап второй. Переговоры членов группы относительно повестки дня. 
 Ведущий подсчитывает количество времени, которое необходимо членам группы 
по их предложениям: 3+5+4+3+5=20 мин. Он объясняет, что группа имеет всего 25 мин. 
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На эту работу, причем из них уже прошло 3, которые мы должны добавить к 
необходимому времени. 
 В настоящий момент всем членам группы нужно подумать насколько каждый из 
них может сократить или добавить к своему времени необходимые 1 или 2 мин. 
Этап третий. Проведение обсуждения 
 Ведущий спрашивает: «Какой из вопросов группа хочет обсудить в настоящий 
момент?» и пред оставляет слово тому, кто его предложил. 
 Важно помнить, что тот, кто предложил вопрос и имеет для него время, является 
полным хозяином этого времени. Он может говорить сам, ставить вопрос другом, 
предлагать какую угодно деятельность (рисование, анкетирование и тому подобное). 
Если у него осталось 1-2 мин., он может даже предложить группе отдохнуть перед 
следующим вопросом. 
 Каждый из тех, кто говорит, должен четко следить по времени. Для этого он 
может воспользоваться своими часами или попросить кого-то напоминать ему, сколько 
времени осталось. Если времени не хватает, он может попросить у кого-то из тех, кто 
предложил свою тему, прибавить ему 1-2 мин из своего времени (или взять эту минуту 
из дополнительного времени). 
 Дискуссия продолжается до тех пор, пока не будет исчерпана повестка дня. 
Результаты работы групп предлагаются всему классу (по 3 мин ведущему каждой 
группы). 
 
Источник: География и экология в школе XXI века.-2011.-№3.-С.62-75. 
 


