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Аннотация. Становление высокого уровня географической культуры учащихся не представляется возможным без осво-
ения ими и последующего свободного оперирования при решении разнообразных познавательных задач системы 
географических названий. Как показывает анализ реальной образовательной практики, ситуация, связанная с изу-
чением географических названий, характеризуется невысоким уровнем сформированности образовательных резуль-
татов в этом направлении, отсутствием мотивации со стороны учащихся, преобладанием традиционных методов, 
форм и технологии организации деятельности учащихся по изучению системы географических названий, не учи-
тывающих психолого-педагогические особенности современных детей и тенденции развития самой образователь-
ной системы. В настоящей статье раскрывается сущность понятия «топонимическая грамотность», определяется 
ее компонентный состав (информационный, практический, рефлексивный), описывается технология достижения 
указанного образовательного результата в единстве целевого, содержательного и процессуального блоков, обосно-
вываются дидактические условия, способствующие эффективной реализации спроектированной технологии, а так-
же описываются дидактические решения, представляющие собой описание стратегии и последовательности дей-
ствий педагога и обучающихся для достижения запланированного образовательного результата – топонимической 
грамотности обучающихся, и средства, составляющие методическое ядро данных решений (цифровой топоними-
ческий словарь, интерактивные упражнения, сетевые проекты, сетевые викторины).
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Annotation. The formation of a high level of geographical culture of students is not possible without their mastering and subsequent 
free operation in solving various cognitive tasks of the geographical names system. As the analysis of real educational 
practice shows, the situation associated with the study of geographical names is characterized by a low level of formation of 
educational results in this direction, lack of motivation on the part of students, the predominance of traditional methods, forms 
and technologies of organizing students’ activities to study the system of geographical names that do not take into account 
the psychological and pedagogical characteristics of modern children and trends in the development of the educational 
system itself. systems. This article reveals the essence of the concept of «toponymic literacy», determines its component 
composition (informational, practical, reflexive), describes the technology of achieving the specified educational result in 
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Обоснование актуальности и постановка про-
блемы. Одним из факторов успешного становления 
географической культуры учащихся является освое-
ние ими системы географических названий, без опе-
рирования которыми невозможно решение различных 
познавательных задач [Сухоруков, Суслов: 107; Та-
можняя, Смирнова, Душина: 28; Географическая то-
понимика: 8; Колечкин, Середа; Никонов: 19; Реестр 
федеральных]. При этом изучение языка географиче-
ских названий не представляется возможным без уче-
та происхождения и смыслового значения географи-
ческих названий, раскрытия и уточнения структуры 
топонимической грамотности учащихся как резуль-
тата освоения основной образовательной программы 
по географии, поиска эффективных дидактических 
решений и условий, обеспечивающих становление 
указанного образовательного результата. Как пока-
зывает анализ образовательной практики, многие пе-
дагоги ориентируют учащихся лишь на запоминание 
расположения объектов, не уделяя при этом должно-
го внимания обращению к этимологии топонима, соз-
данию образа географического объекта.

Это, в свою очередь, позволяет говорить об отсут-
ствии целостного и системного методического обе-
спечения работы в рассматриваемом направлении 
и определить проблему исследования: «Какова тех-
нология формирования топонимической грамотно-
сти обучающихся в процессе обучения географии?». 
Поиск ответа на поставленный проблемный вопрос 
и принимается в качестве целевого ориентира на-
стоящего исследования.

Изложение основного материала. Централь-
ным понятием настоящего исследования является 
также понятие о педагогической технологии, кото-
рую большинство исследователей [Беспалько: 24; 
Селевко: 12; Сластёнин: 18] рассматривают как раз-
работку и процедурное воплощение компонентов 
педагогического процесса в виде системы действий, 
обеспечивающих гарантированный результат. В ка-
честве последнего нами определена топонимическая 
грамотность, при сущностном определении которой 
мы придерживались формулировок понятий о функ-
циональной грамотности и ее отдельных видах. Об-
ращение к этим категориям позволило нам устано-
вить, что данные виды грамотности раскрываются 

the unity of the target, content and procedural blocks, substantiates the didactic conditions that contribute to the effective 
implementation of the designed technology, and also describes didactic solutions that are a description of the strategy and 
sequence actions of the teacher and students to achieve the planned educational result – toponymic literacy of students, 
and the tools that make up the methodological core of these solutions (digital toponymic dictionary, interactive exercises, 
network projects, network quizzes).
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в единстве способности и готовности применять со-
ответствующий круг знаний и умений для решения 
познавательных и жизненных задач. В контексте это-
го определим топонимическую грамотность обучаю-
щихся как способность и готовность применять язык 
географических названий (топонимы) при решении 
различных познавательных и жизненных задач [Куп-
цов, Синицын: 23]. Закономерным в свете этого пред-
ставляется обращение к структуре топонимической 
грамотности.

При разработке структурно-функциональной мо-
дели топонимической грамотности обучающихся 
в качестве первого компонента рассматриваем ин-
формационный: совокупность знаний о конкретных 
географических названиях – топонимах. Основными 
составляющими этого компонента топонимической 
грамотности являются категории «Слово», «Образ», 
«Положение на карте» и «Смысловые связи» [Бело-
волова, Гончар: 21; Гончар: 35; Купцов, Синицын: 23].

Мы исходим из положения, что задача развития 
топонимической грамотности состоит не в том, что-
бы обучающиеся смогли запомнить как можно боль-
ше географических названий, а для включения их 
в соответствующую «топонимическую» практику. 
В связи с этим вторым структурным компонентом 
развивающейся топонимической грамотности обуча-
ющихся мы выделим практический, который будем 
рассматривать как опыт оперирования географиче-
скими названиями в учебно-познавательной комму-
никации средствами устного и письменного языка.

В качестве третьей самостоятельной структурной 
единицы топонимической грамотности мы опреде-
лим рефлексивный компонент, позволяющий регули-
ровать процесс проявления грамотности и оценивать 
его результаты. В исследовании мы придерживались 
общепринятого мнения, что именно рефлексивный 
компонент является регулятором достижений в кон-
кретной области. Применительно к рассматриваемому 
образовательному результату подчеркнём, что данный 
компонент отражает практический опыт оперирова-
ния географическими названиями в типичных и не-
типичных учебно-познавательных ситуациях, в том 
числе освоение новых географических названий и их 
применение, а также отношение обучающихся к гео-
графическим названиям и процессу работы с ними.

Технология формирования топонимической грамотности обучающихся в процессе обучения географии
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Таким образом, определим технологию формиро-
вания топонимической грамотности обучающихся 
в процессе обучения географии как многоуровневый 
процесс организации и осуществления деятельно-
сти и взаимодействия учителя и обучающихся, со-
стоящий из последовательных этапов, содержание 
которых направлено на овладение обозначенными 
компонентами топонимической грамотности с уче-
том педагогических условий и средств, реализуемых 
на каждом этапе технологии.

В структуре проектируемой технологии выде-
лим целевую основу, содержательную и процессу-
альную части. Мы выявили два целевых предназна-
чения технологии: 

– стратегическое – формирование географиче-
ского мышления как части общей культуры обучаю-
щихся на основе овладения ими системой географи-
ческих названий;

– тактическое – освоение топонимической гра-
мотности.

Достижение стратегической цели имеет пролон-
гированный характер и основывается на позиции, 
что географическое мышление – это мышление, при-
вязанное к территории, а в своих пространственных 
суждениях ориентирующееся на карту. Тактическая 
цель реализуется за счет решения следующих задач: 
формирования у обучающихся потребности в осво-
ении системы географических названий, развития 
структурных компонентов топонимической грамот-
ности, необходимых для оперирования системой ге-
ографических названий при решении учебно-позна-
вательных задач.

Для формирования топонимической грамотно-
сти существенное значение имеет содержательный 
компонент. Применительно к нашему исследованию 
мы выделяем инвариативную и вариативную состав-
ляющие содержания технологии формирования то-
понимической грамотности. Инвариативная часть 
содержания представлена совокупностью географи-
ческих названий в единстве черырех содержатель-
но-смысловых доминант, структурно составляющих 
информационный компонент топонимической гра-
мотности: Слово, Образ, Положение на карте, Связи. 
Для обеспечения большего эффекта в формировании 
топонимической грамотности на основе базового ми-
нимума нами дополнительно предполагается: 

– включение научно-популярного материала для  
повышения интереса учащихся к географическим на-
званиям, усиления его социальной функции;

– введение исторического материала для создания 
целостного представления о географическом назва-
нии как результате длительного историко-географи-
ческого освоения земного пространства.

Процессуальный компонент технологии опреде-
лялся нами с двух позиций: деятельности учителя 

и деятельности ученика. Деятельность учителя за-
ключается в разработке и реализации различных ди-
дактических решений, соответствующих содержанию 
изучаемого материала по географии и обеспечиваю-
щих овладение системой географических названий, 
организации деятельности учащихся по освоению 
системы географических названий, контроле усвое-
ния системы географических названий, консультиро-
вании, получении обратной связи, оценочном реаги-
ровании. Деятельность ученика включает восприятие 
и осмысление учебной информации, насыщенной 
различными географическими названиями, посред-
ством работы с предлагаемыми педагогом дидакти-
ческими материалами, вовлечение в деятельность 
по самостоятельному изучению географических на-
званий на основе современных цифровых ресурсов 
в единстве урочной и внеурочной деятельности.

Реализация спроектированной технологии пред-
полагала поиск и учет дидактических условий, обе-
спечивающих формирование топонимической гра-
мотности учащихся. К числу таковых в настоящем 
исследовании отнесены:

– насыщение образовательного процесса, связан-
ного с освоением системы географических названий 
в курсе географии, традиционными и реализован-
ными на основе современного цифрового инстру-
ментария дидактическими решениями, обеспечива-
ющими становление топонимической грамотности 
в единстве составляющих: Слово, Образ, Положение 
на карте, Связи. Под дидактическим решением усло-
вимся понимать авторское решение значимой дидак-
тической проблемы, содержащее описание стратегии 
и последовательности действий педагога и обучаю-
щихся для достижения запланированного образова-
тельного результата;

– паритетное вовлечение учащихся в урочную 
и внеурочную деятельность по освоению системы 
географических названий. В рамках урочной деятель-
ности происходит овладение обучающимися миниму-
мом географических названий, необходимых для кон-
кретизации теоретических положений, процессов, 
явлений, иллюстрировании объектов, их сравнении. 
Возможности изучения системы географических на-
званий существенно увеличиваются за счет возмож-
ности внеурочной деятельности, в рамках которой, 
с одной стороны, можно содержательно обогатить из-
учаемую систему географических названий, а с дру-
гой – реализовать данный процесс с использованием 
различных форматов, обеспечивающих вариатив-
ность, гибкость и персонифицированность способов 
освоения системы географических названий.

Реализация спроектированной технологии осу-
ществлялась нами поэтапно. На ориентирующем эта-
пе обучающимся предъявлялась ориентировочная 
основа по изучению географического названия. Ра-
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бота учащихся происходила по заранее заданному 
алгоритму. Дидактические решения обеспечивали 
активизацию познавательной деятельности и инте-
реса учащихся к изучения географических назва-
ний. Основной этап предполагал самостоятельную 
и совместную с учителем деятельность по изуче-
нию географических названий на основе различных 
дидактических решений. Заключительный этап вклю-
чал поисковую, творческую деятельность учащихся 
по изучению географических названий.

Разработка дидактических решений, обеспечи-
вающих формирование топонимической грамотно-
сти обучающихся, потребовала от нас отбора и при-
менения соответствующих дидактических средств, 
рассматриваемых нами как совокупность техноло-
гий, приемов, методов, форм организации образова-
тельного процесса по освоению соответствующего 
дидактического феномена. В числе ведущих дидак-
тических средств нами были выделены как традици-
онные (бинарный урок, проектная деятельность, си-
стема обучающих разноуровневых задач и т. д.), так 
и современные средства, реализуемые на потенци-
але цифровых сервисов (онлайн-сервисы для обе-
спечения геймификации при изучении топонимов, 
wiki-инструменты, Google-сервисы для обеспечения 
сбора, накопления, систематизации информации о ге-
ографических названиях, сервисы для обеспечения 
визуализации информации). Рассмотрим отдельные 
дидактические решения подробнее.

Одним из наиболее важных дидактических реше-
ний, которое может быть применено в работе по фор-
мированию топонимической грамотности, является 
цифровой топонимический словарь – средство циф-
рового дидактического сопровождения обучающих-
ся при организации деятельности по освоению ими 
системы географических названий. Содержательную 
основу данного цифрового топонимического слова-
ря составили названия самых важных и интересных 
с географической точки зрения объектов, включен-
ных в школьные учебники географии и географиче-
ские атласы [Ужова: 2006]. В качестве инструмента 
проектирования мы выбрали Google-таблицу как раз-
новидность одного из онлайн-сервисов для создания 
форм обратной связи, позволяющего создавать и фор-
матировать таблицы, а также работать над ними со-
вместно с другими пользователями.

Структурно данный словарь был организован 
нами в соответствии с принятой классификацией то-
понимов и включал в себя основные категории таких 
названий, представленные в школьном курсе: «оро-
нимы», «гидронимы», «хоронимы». Каждая катего-
рия топонимов раскрывалась нами согласно с выде-
ленной структурой когнитивного компонента языка 
географических названий (слово, образ, положение 
на карте).

Для обозначения части «образ» использовался 
прием перифразы – непрямое, описательное обо-
значение объекта на основе выделения какого-либо 
его качества, признака, особенностей. Для создания 
образа объекта также применялся прием визуали-
зации, то есть наполнения различными зрительны-
ми образами [Синицын: 363; Ужова: 98]. Положе-
ние на карте раскрывалось посредством описания 
с указанием координат, а также привязкой данного 
объекта к карте.

Технология реализации данного решения включа-
ла в себя несколько этапов:

– этап цифровой организации – предполагал дея-
тельность по изучению конкретного географического 
наименования при руководящей роли учителя. Таким 
образом, учащимся демонстрировалась ориентиро-
вочная основа действий;

– этап цифровой навигации – предполагал разви-
тие у обучающихся опыта самостоятельной работы 
по изучению географических названий при наблюда-
тельно-корректирующей позиции учителя;

– этап цифровой коллаборации – предполагал про-
явление авторской самостоятельной позиции обуча-
ющегося по отношению к учебному содержанию.

Для раскрытия существенных характеристик на-
звания того или иного географического объекта уча-
щимися на этапе цифровой коллаборации активно 
использовались такие инструменты, как ментальные 
карты, выполняемые в среде https://www.mindomo.
com/ru/. В топонимическом словаре размещалась 
ссылка на подготовленный «портрет» названия, в ко-
торой, помимо представленной в словаре краткой 
версии описания названия, приводилась дополни-
тельная информация.

Другим дидактическим решением, содействую-
щим развитию компонента «Положение на карте», 
стали упражнения на интерактивной основе. В ка-
честве инструмента разработки таких упражнений 
нами был выбран сервис Learningapps. Создаваемые 
упражнения применялись нами на разных этапах уро-
ка, а также предлагались для выполнения в условиях 
домашней работы.

Приведем некоторые примеры таких упражнений:
1. «Найди пару» – данное упражнение направле-

но на отработку компонентов «слово» и «образ». Уча-
щимся необходимо соотнести название объекта с его 
обликом.

2. «Где я расположен?» – учащимся предлагает-
ся карта, на которой расположены немые географи-
ческие объекты. Затем появляется название объекта, 
который необходимо найти на карте. Это упражне-
ние позволяет учащимся закрепить компонент «по-
ложение на карте».

3. «Найди соответствие» – упражнение направ-
ленно на комбинирование понятий. Учащимся необ-
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ходимо соотнести название географического объек-
та с соответствующим ему топонимическим классом.

Одним из дидактических решений, организован-
ных нами в рамках внеурочной деятельности, стали 
тематические онлайн-викторины под общим назва-
нием «Контурная карта». Данное дидактическое ре-
шение реализовывалось блочно по отношению к ос-
новным темам курса школьного курса географии. 
Элемент геймификации и состязательности способ-
ствовал развитию устойчивого интереса к изучению 
географических названий, а с другой стороны, спо-
собствовал расширению возможностей изучения на-
званий. В качестве ресурсной основы для проведения 
таких викторин нами была выбрана социальная сеть 
«ВКонтакте», где была создана тематическая стра-
ница, наполнение заданиями которой с подведени-
ем результатов осуществлялось поэтапно. Учащимся 
предлагались задания различного уровня сложности, 
поиск ответа на которые предполагал проработку зна-
чительного объема информации из дополнительных 
источников. Правильный ответ – конкретный геогра-
фический объект – отмечался учащимися на интерак-
тивной контурной карте. Кроме этого, основное зада-
ние содержало дополнительные вопросы и задания, 
ответы на которые вносились в специальные интерак-
тивные карточки, спроектированные нами на основе 
уже описанных ранее Google-таблиц. 

В исследовании мы также учитывали необхо-
димость вовлечения учащихся в проектную дея-
тельность, которая содержательно ориентировала 
на изучение названий отдельных географических 
объектов, расположенных в своей местности. Цифро-
вым ресурсом, с помощью которого было организо-
вано представление результатов проекта, стали wiki-
инструменты как новые формы авторства.

Таким образом, можно заключить, что представ-
ленная технология формирования топонимической 
грамотности обучающихся в процессе обучения ге-
ографии и дидактические решения ее реализации 
обеспечивают восхождение от принятия смысла де-
ятельности по изучению географических названий 
до самостоятельного продуктивного их освоения.
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