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Введение 

Одним из направлений образования, 

имеющим особое значение для устойчи-

вого развития региона и сохранения куль-

турного наследия, является туристско-

краеведческое. Организация туристско-

краеведческой работы на государственном 

уровне базируется на дошкольном, 

школьном и профессиональном образо-

вании. В структурах образовательных 

учреждений работает около 500 центров, 

станций, клубов и баз юных туристов. 

Свыше 2 000 дворцов и домов детского и 

юношеского творчества, в которых функ-

ционируют отделы и секции туризма, ве-

дут свою деятельность. Развитие турист-

ско-краеведческой деятельности на него-

сударственном уровне происходит благо-

даря федеральным, региональным и мест-

ным общественным организациям (про-

фильных федераций) и Федерации спор-

тивного туризма Российской Федерации. 

Туристско-краеведческое образование 

(ТКО) представляет собой добровольную, 

самодеятельную и целенаправленную пе-

дагогически организованную деятельность 

по освоению учащимися истории и при-

роды родного края, изучению социально-

экономического и культурного развития 

учебного заведения, микрорайона, села, 

города, района, области, воспитанию бе-

режного отношения к природе и умелого 

ориентирования в предметно-

пространственной среде. 

ТКО позволяет формировать творче-

скую, самостоятельную личность, расши-

ряет кругозор, воспитывает выдержку и 

дисциплину, учит жить в социуме и отве-

чать за свои действия, познавать и пони-

мать окружающую природу, уважать ис-

торические ценности. 

Структурно ТКО реализуется в трех 

направлениях. Первое направление вклю-

чает в себя внеурочную деятельность, 
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подразумевающую проведение турист-

ских слетов, соревнований, походов и 

прочих активных форм туристско-

краеведческой работы. Второе направле-

ние – это внеклассные мероприятия, орга-

низуемые как туристско-краеведческими 

отделениями, так и общими образова-

тельными учреждениями. В рамках треть-

его направления реализуются краеведче-

ские исследовательские экспедиции, име-

ющие выраженную поисковую направ-

ленность. 

Материал и методы 

ТКО реализуется за счет традиционных 

и специфичных методов, а также словес-

ных, наглядных и практических методов. 

Особую роль в туристско-

краеведческом образовании имеет педагог, 

который должен обладать высоким уров-

нем профессиональной компетентности в 

туристско-краеведческой сфере. Компе-

тентность педагога дополнительного об-

разования по направлению туристско-

краеведческой деятельности должна учи-

тывать теоретическую готовность (нали-

чие у педагога психолого-педагогических 

и специальных знаний, навыков теорети-

ческой деятельности и педагогического 

мышления) и практическую готовность 

(навыки организаторской деятельности и 

коммуникативной деятельности). 

Достижение целей устойчивого разви-

тия и сохранения природно-культурного 

наследия требует не только продуктивных 

методов, методик и дидактических мате-

риалов в туристско-краеведческом обра-

зовании, но и эмоционально-

нравственного отношения со стороны 

учащихся. ТКО для достижения целей 

устойчивого развития и сохранения при-

родно-культурного наследия должно опе-

рировать не только такими категориями, 

как знания, умения, навыки, но и катего-

риями нравственности, ценностей, эмо-

ционального отношения к природе и род-

ному краю. 

Основная часть 

По состоянию на 2021 год, всего в Рос-

сийской Федерации по программам ту-

ристско-краеведческой направленности 

занимаются 1 055 465 детей в возрасте от 5 

до 17 лет. Отразим общую численность 

воспитанников туристско-краеведческих 

клубов среди всех детей, вовлеченных в 

дополнительное образование в России 

(рис. 1). 

Согласно данным, представленным на 

диаграмме, большая часть учащихся по 

программам дополнительного образова-

ния приходится на отделения художе-

ственной направленности (6 518 506 чел. 

или 29 % от всех учащихся) и социально-

гуманитарной направленности (6 362 006 

чел. или 29 %). Второе место занимают 

программы технической направленность 

(3 155 056 чел. или 14 %) и естественнона-

учной направленности (3 131 762 чел. или 

14 %). Программы туристско-

краеведческой направленности в этой 

структуре занимают третье место с удель-

ным весом 5 %. Несмотря на достаточно 

малый удельный вес, так или иначе, в ту-

ристско-краеведческую деятельность во-

влечены более миллиона детей 5-17 лет, 

что подчеркивает важность ее развития. 

Рассмотрим также распределение уча-

щихся по программам туристско-

краеведческого дополнительного образо-

вания по федеральным округам страны 

(рис. 2). 

Больше всего учащихся по программам 

дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности наблюда-

ется в Центральном федеральном округе 

(304 639 чел. или 29 %). Это объясняется, 

во-первых, благоприятными природно-

климатическими условиями регионов 

Центрального федерального округа для 

осуществления туристско-краеведческой 

деятельности, и, во-вторых, достаточно 

высоким уровнем социально-

экономического развития этих регионов, 

от чего зависит возможность бюджетного 

финансирования деятельности туристско-

краеведческих клубов. Второе место зани-

мает Приволжский федеральный округ – 

здесь обучаются в туристско-

краеведческих отделениях 217 966 чел. 

(21 %). На третьем месте находится Юж-

ный федеральный округ (123 003 чел. или 

12 %). Меньше всего учащихся по про-

граммам туристско-краеведческой 

направленности в Дальневосточном феде-

ральном округе (54 167 чел. или 5 %). 
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Рис. 1. Структура учащихся 5-17 лет по программам дополнительного образования  

в Российской Федерации в 2021 году, чел./% [6] 

 

Рис. 2. Распределение учащихся по программам туристско-краеведческого  

дополнительного образования по федеральным округам Российской Федерации  

в 2021 году, чел.
 
[6] 
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Для современных туристско-

краеведческих объединений в России ха-

рактерны следующие общие особенности:  

1) работа отделения по нескольким 

направлениям, которая увеличивает охват 

учащихся; 

2) добровольное, но обязательное уча-

стие воспитанников во всех мероприятиях 

отделения (зависит от педагога); 

3) ежегодное проведение туристско-

краеведческих мероприятий в разнооб-

разных формах; 

3) тщательная подготовка к участию и 

проведению мероприятий, планирование 

их этапов, маршрутов, бюджетов, ролей 

участников и т. д.; 

4) стремление к достижению высокой 

результативности при участии; 

5) обязательное проведение выездных 

мероприятий (принцип конкурентности); 

6) свободное общение воспитанников 

отделения с руководителями; 

7) совместная работа и заинтересован-

ность родителей в развитии туристско-

краеведческого отделения. 

Создание туристско-краеведческих от-

делений (как правило в форме клубов или 

кружков) в Российской Федерации опира-

ется на: 

– запросы общества на социализацию 

детей; 

– факторы внешней среды (социаль-

ные, экономические, политические, куль-

турные);  

– возможности образовательной орга-

низации (материально-технические, кад-

ровые). 

Ключевым видом организации в систе-

ме туристско-краеведческого образования 

является клуб – как центр социализации 

личности учащихся, улучшения личност-

ных показателей воспитанников. 

Исследователи выделяют следующие 

характерные части работы туристско-

краеведческих клубов в России: 

– структурная часть – включение вос-

питанников в образовательную среду 

клубной туристско-краеведческой дея-

тельности по различным направлениям 

(желательно не менее трех направлений); 

– технологическая часть – приобщение 

воспитанников к активной клубной дея-

тельности при помощи организации 

внутришкольных мероприятий и участия 

в мероприятиях различного уровня; 

– организаторская часть – умение орга-

низовать весь учебно-воспитательный 

процесс согласно принципам, педагогиче-

ским условиям и механизмам реализации; 

– мотивационная часть – создание бла-

гоприятной образовательной среды, про-

ведение интересных мероприятий; 

– результативная часть – изучение из-

менения личностных качеств воспитанни-

ков в процессе занятий и после заверше-

ния этой деятельности [1]. 

Рассмотрим некоторые примеры ту-

ристско-краеведческих клубов, воспитан-

никами которых являются дошкольники и 

школьники. 

Дошкольные организации гораздо ре-

же, чем школы, ведут туристско-

краеведческую работу по причине недо-

статочной готовности дошкольников к 

такой деятельности. Однако ТКО доста-

точно адаптировано под возрастные осо-

бенности дошкольников. 

Например, ТКО реализуется в МАДОУ 

№ 65 г. Златоуст Челябинской области. 

Накопленный в течение последнего деся-

тилетия опыт туристско-краеведческой 

деятельности в этом учреждении офор-

мился в дополнительную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу 

«Туристята» (дополнительная платная об-

разовательная услуга) и программу «Ту-

ризм и краеведение в ДОУ», написанную 

педагогами детского сада под руковод-

ством проф., доктора пед. наук Молчанова 

С. Г. В программе «Туризм и краеведение в 

ДОУ» представлены не только теоретиче-

ские обоснования целесообразности дет-

ской туристско-краеведческой деятельно-

сти, но и конкретные практики проведе-

ния викторин, игр, квестов, смотров, со-

ревнований, экскурсий, эстафет, оформ-

ленные в виде конспектов занятий. К каж-

дому конспекту приложены презентации, 

дидактические игры, видео, аудио матери-

алы, которые размещены в приложении 

на диске [2]. 

В МБУ ДО «СЮТур» г. Анжеро-

Судженска Кемеровской области организо-

вана секция «Первые шаги» для детей до-

школьного возраста. Занимаются в этой 

секции ребятишки 5-7 лет. В процессе зна-

комства с основами туризма они расширя-

ют свой кругозор, учатся бережному от-

ношению к природе, получают и закреп-

ляют навыки здорового образа жизни.  
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В Республике Марий Эл, при организа-

ции туристско-краеведческой деятельно-

сти воспитатели детских организаций ис-

пользуют такие формы работы с детьми, 

как вышеупомянутые беседы с использо-

ванием презентационного и видеоматери-

ала, спортивные, сюжетно-ролевые и ди-

дактические игры («Маленькие туристя-

та», «Ищем клад», «Самые известные ме-

ста республики»), викторины, конкурсы 

(«Знаешь ли ты свой край», «И вновь о 

культуре», «Угадай и расскажи»), экскур-

сионные выходы («Маршрут № 1 – Мой 

город», «Маршрут № 2 – Парк Победы») и 

т. д. К работе по организации туристско-

краеведческой деятельности привлекаются 

и родители. Совместно с ними проводятся 

походы выходного дня, выполняются за-

дания на ориентирование по карте досто-

примечательностей республики, готовятся 

фото и видео-выставки «Марий Эл в моем 

объективе». Систематично проводятся ро-

дительские собрания и консультации для 

родителей по вопросу воспитания детей 

средствами туристско-краеведческой дея-

тельности [10]. 

Однако гораздо чаще туристско-

краеведческие клубы действуют для детей 

школьного возраста. Рассмотрим пример 

Курганской области, где активно приме-

няются средства интеграции обучения и 

воспитания основного и дополнительного 

образования с учреждениями культуры, 

местных отделений ДОСААФ, военно-

историческими сообществами, музеями, 

лесоохранными хозяйствами. Такие моде-

ли взаимодействия позволяют использо-

вать предоставленную сторонними органи-

зациями в рамках сетевых договоров ин-

формацию и материалы в познавательных 

целях и, непосредственно, прикоснуться к 

истории своего края, своей Родины.  

Еще один пример активного вовлече-

ния детей и молодежи Курганской области 

в туристско-краеведческую деятельность 

можно привести из опыта работы в Шу-

михинском районе. Ребята вместе со сво-

им руководителем организовали турист-

скую группу «ШумТур» («Шумихинские 

туристы»). Группа создана для походного 

и спортивного туризма. Участники груп-

пы, изучая исторический, культурный ма-

териал о своем родном крае, знакомясь с 

его обычаями и традициями, создают ту-

ристские и экскурсионные маршруты, до-

ступные для всех желающих от мала до 

велика, увлеченных уникальностью своей 

малой Родины. 

Другой пример – туристско-

краеведческое объединение «Горизонт», 

которое функционирует в Центре детско-

го творчества г. Ярославля с 2000 года. Со-

здание туристско-краеведческого объеди-

нения обусловила заинтересованность де-

тей данным направлением. Опыт деятель-

ности объединения подтвердил, что ту-

ризм является одним из наиболее востре-

бованных видов в муниципальной систе-

ме дополнительного образования детей. В 

рамках туристско-краеведческого объеди-

нения «Горизонт» дети осваивают допол-

нительную общеразвивающую программу 

«Туристское многоборье». Освоение про-

граммы обладает большим воспитатель-

ным потенциалом. Это проявляется в том, 

что дети вырабатывают навыки сотрудни-

чества и коллективного взаимодействия в 

продуктивной, социально одобряемой де-

ятельности. Они приобретают мотивацию 

к познанию своего края и физическому 

развитию посредством разнообразных 

форм физической активности. В турист-

ско-краеведческой деятельности каждый 

ребенок адаптируется в системе отноше-

ний с другими посредством сотрудниче-

ства и самореализации [5]. 

В Санкт-Петербурге действует Город-

ская станция юных туристов (СЮТур) – 

одна из старейших организаций дополни-

тельного образования города (90 лет). В 

настоящее время Станцией организована 

деятельность 37 туристско-краеведческих 

объединений, в которых занимается около 

550 обучающихся на базе образователь-

ных организаций в 10 районах Санкт-

Петербурга. Работа Учебной части СЮТур 

содействует выравниванию и подъему 

уровня развития детско-юношеского ту-

ризма в муниципальных районах города, 

позволяет развиваться таким инноваци-

онным видам туристско-краеведческой 

деятельности, как полярный и парусный 

туризм, рафтинг, туризм детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и дру-

гим инновационным видам туризма. На 

базе СЮТур организована деятельность 

Региональной маршрутной квалификаци-

онной комиссии (РМКК), которая систе-

матически проводит городские контроль-

ные мероприятия, отслеживающие готов-

ность туристских групп к походам – пе-

шим, водным, лыжным, горным. Деятель-
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ность РМКК распространяется не только 

на группы СЮТур, но и на походы юных 

туристов города. 

Широким спектром образовательных 

программ туристско-краеведческой 

направленности, предназначенных для 

детей школьного возраста, характеризует-

ся Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма. В Цен-

тре работают три подразделения, и каж-

дый московский школьник может вы-

брать занятия по своему вкусу. Для тех, 

кто интересуется живой природой, стре-

мится к познанию окружающей среды, 

заботится и охраняет ее, действует «Эко-

лого-биологического центр» в Юго-

Западном округе столицы. В этом госте-

приимном и уютном доме школьники от 1 

до 11 класса могут заниматься по есте-

ственнонаучным программам в экспери-

ментальной цифровой лаборатории, 

оранжерее, мини-зоопарке, музее приро-

ды, палеонтологическом музее и даже в 

конном комплексе. Учащиеся не только 

осваивают основы зоологии, ботаники, 

экологии, палеонтологии, геологии, но и 

посещают выезды и экспедиции в различ-

ные регионы страны, готовятся к пред-

метным олимпиадам, взаимодействуют с 

ведущими учеными и специалистами-

экологами. Интересные программы на ба-

зе оранжереи с уникальной коллекцией 

тропических растений, а также учебно-

опытного участка и многие другие заня-

тия проводятся для школьников на базе 

«Станции юных натуралистов» в Север-

ном округе Москвы. Для тех, кто интере-

суется краеведением и туризмом, работает 

«Станция юных туристов» в Западном 

округе Москвы. Здесь учащимся предла-

гаются разнообразные проекты образова-

тельного туризма, программы по истории 

и краеведению. Учащиеся имеют возмож-

ность ходить в походы, принимать уча-

стие в туристских слетах, соревнованиях и 

первенствах. 

В Республике Дагестан (Буйнакский, 

Унцукульский, Гумбетовский, Казбеков-

ский районы) создается проект «Большая 

Сулакская Тропа», который является уни-

кальной платформой для развития внут-

реннего туризма, распространения и осво-

ения региональной культуры, повышения 

российского патриотизма. Цель проекта 

заключается в развитии и популяризации 

внутреннего российского туризма путём 

проектирования нового туристского 

маршрута РГО «Большая Сулакская Тро-

па» (БСТ) по окрестностям глубочайшего 

в России и Европе Главного Сулакского 

каньона с многочисленными природными 

и культурно-историческими достоприме-

чательностями, а также самобытными 

традициями местного населения. Проект 

должен стать частью программы подго-

товки новых маршрутов к приему расту-

щего потока внутренних туристов в реги-

оне. Реализация проекта планируется в 

2023-2025 годах. 

Примечателен опыт клуба «Юный экс-

курсовод», которым создана интерактив-

ная карта для практических занятий. Для 

создания интерактивной карты использо-

вался опыт выполнения туристско-

краеведческих картографических произ-

ведений (интерактивных карт, веб-

приложений, геопорталов) студенческой 

научно-исследовательской группы «Кон-

структивной географии и ГИС» Брестско-

го государственного университета имени 

А. С. Пушкина. Всего на карте 75 объек-

тов, каждому из них подобрано описание 

и изображение, что позволяет совершить 

виртуальную экскурсию по основным до-

стопримечательностям [8]. 

Для организации тематических олим-

пиад в туристско-краеведческой деятель-

ности также применяются цифровые тех-

нологии. Туристско-краеведческая олим-

пиада имеет большое значение в системе 

гражданско-патриотического воспитания 

как отдельно взятого объединения, учре-

ждения, так и всего округа. Олимпиада 

осуществляет значимую роль в процессе 

реализации муниципальной модели граж-

данского образования, патриотического 

воспитания, становления духовно-

нравственной культуры подрастающего 

поколения. Ценность данного формата 

заключается в вовлечении обучающихся в 

исследовательскую деятельность с приме-

нением местного краеведческого материа-

ла, в установлении социального партнер-

ства с музейно-выставочным центром, 

районной библиотекой, жителями города, 

интересующимися краеведением. Эффек-

тивность использования дистанционной 

олимпиады заключается в её многофунк-

циональности, инновационности и до-

ступности – считают педагоги [3]. 

Туристско-краеведческие клубы, наря-

ду с дошкольной и школьной ступенями 
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системы образования, нередко организу-

ются и для студентов учреждений средне-

го профессионального образования и 

высшего профессионального образования. 

Например, на базе Тульского государ-

ственного университета им. Л. Н. Толсто-

го действует туристско-краеведческий 

клуб «Искатель». Традиционно участники 

клуба совершают походы: по памятным 

историческим местам Тульской области 

(Ясная поляна, Дворяниново, Русятино, 

Болотово, Епифань, Монастырщина, Ку-

ликово поле и др.); по местам боевой сла-

вы Тулы и Тульской области, Московской 

области, г. Волгограда – «Огненный ру-

беж»; осуществляют сплавы по р. Осетр, 

р. Волге, р. Ахтубе и т. д. 

Туристско-краеведческий клуб функ-

ционирует в Высшей школе экономики 

(ВШЭ). В клубе проводятся туристские 

школы – серии лекций и мастер-классов, 

на которых разбираются походный быт, 

картография, оказание первой медицин-

ской помощи, спасательные работы и дру-

гие вещи. Клуб зародился в стенах МИЭМ 

НИУ ВШЭ более 12 лет назад и накопил 

огромный опыт, который теперь переда-

ётся новым поколениям студентов. 

На базе СПбГУ действует Клуб тури-

стов университета (КТУ). Каждый учеб-

ный год в клубе читают курс начальной и 

базовой туристской подготовки. В рамках 

этой школы новичкам рассказывают о са-

мых важных вещах, которые должен знать 

любой решившийся отправиться в путе-

шествие: снаряжении, питании, выжива-

нии, медицине и многом другом. Занятия 

проводят опытные туристы – члены клу-

ба, а также специально приглашенные 

гости. Лекции проходят на географиче-

ском факультете, в неформальной обста-

новке. Знания и навыки, полученные на 

лекциях, закрепляются на тренировочных 

выездах и в походах выходного дня. 

Рассмотрим и некоторые примеры ор-

ганизации туристско-краеведческих клу-

бов в странах СНГ – этот опыт наиболее 

близок России ввиду схожих систем до-

полнительного образования (особенно 

учитывая, что основы туристско-

краеведческой деятельности были заложе-

ны еще в СССР). Например, интересен 

опыт клубов Беларуси. На территории 

Мозырского района, в том числе и в черте 

города, расположен республиканский 

ландшафтный заказник «Мозырские овра-

ги». На протяжении учебного года педаго-

гами Центра туризма совместно с группа-

ми учащихся проводятся краеведческие 

прогулки и тематические экскурсии «По-

знай Родину – воспитай себя». Данные 

формы краеведческой деятельности пред-

полагают прохождение экологической 

тропы, проложенной по территории за-

казника. Основной целью данных меро-

приятий является формирование краевед-

ческого мировоззрения, представлений об 

экологических системах края, осознанного 

экологически грамотного отношения к 

природному наследию малой родины [4]. 

В Казахстане действует Центр детско-

юношеского туризма и краеведения 

г. Астана (Нур-Султан), являясь един-

ственным ресурсным центром дополни-

тельного образования детей по реализа-

ции туристско-краеведческой и экологи-

ческой деятельности с учащимися столи-

цы, обеспечивает организационно-

педагогические и медийно-

информационные условия для развития 

массового туризма в школах в рамках 

национальной программы «Рухани 

жангыру» («Духовное возрождение»). Те-

матика программы способствует подго-

товке педагогов системы дополнительного 

туристско-краеведческого образования 

детей, ориентирована не на формирование 

абстрактного специалиста детского ту-

ризма с набором определенных професси-

ональных качеств, а на становление це-

лостной личности полипрофессионала. 

При таком подходе профессионализм 

вбирает в себя систему знаний и умений, 

владение общими и специальными спосо-

бами деятельности, способность и по-

требность в совершенствовании своей ра-

боты, готовность к изменениям, нестан-

дартность мышления [9]. 

Также можно привести пример практи-

ки по организации профессионального 

обучения педагогов дополнительного об-

разования по направлению туристско-

краеведческой деятельности. Педагогами 

Белгородского областного Центра детско-

го и юношеского туризма и экскурсий 

разработан инновационный проект «Раз-

работка и внедрение модели непрерывно-

го повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников в 

сфере детского туризма, спортивного ори-

ентирования и краеведения», направлен-

ный на создание условий для организации 
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непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических ра-

ботников. Новизна и актуальность данно-

го инновационного проекта как раз в по-

пытке восполнить этот пробел и создать 

систему методического сопровождения 

педагогов дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности, 

не подменяя и не дублируя систему по-

вышения квалификации педагогических 

работников, а органически дополняя ее. 

Разрабатываемая модель направлена на 

быстрое реагирование методической под-

держки на инновационные процессы, 

происходящие в туризме, в спортивном 

ориентировании, в краеведении, на со-

держательные преобразования образова-

тельного пространства в туристско-

краеведческой деятельности, на использо-

вание инновационных технологий, сна-

ряжения и др. [7]. 

Заключение 

Современная практика организации 

туристско-краеведческого образования 

свидетельствует о том, что оно охватывает 

свыше миллиона детей в России в воз-

расте 5-17 лет и входит в тройку лидеров 

среди программ дополнительного образо-

вания. Туристско-краеведческие объеди-

нения действуют для учащихся дошколь-

ной и школьной ступеней образования – 

именно в этом возрасте дети чаще прояв-

ляют интерес к туристско-краеведческой 

деятельности (при этом многие турист-

ско-краеведческие клубы действуют и на 

базе высших учебных заведений). 

Для современной системы туристско-

краеведческого образования в Российской 

Федерации характерны организационно-

методологические проблемы (связанные с 

организацией и методологическим сопро-

вождением туристско- краеведческой дея-

тельности, познавательной мотивацией и 

вовлеченностью учащихся и родителей в 

туристско-краеведческую деятельность), 

ресурсные проблемы (связанные с ненад-

лежащим состоянием, отсутствием или 

недостатком человеческих, финансовых, 

материально-технических ресурсов) и 

средовые проблемы (связанные с функци-

онированием субъектов внешней среды 

деятельности туристско-краеведческих 

объединений, среди которых органы вла-

сти, общественные институты, учрежде-

ния иных уровней системы образования). 
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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является анализ стратегии национальной системы образования в контексте 

тенденций устойчивого развития и сохранения природно-культурного наследия. Методы. Анализ, изуче-

ние и обобщение научной и методической литературы, посвященной российской системе образования 

для устойчивого образования. Результат. Анализ национальной системы образования в контексте тен-

денций устойчивого образования позволил определить важнейший аспект ее стратегии – аспект при-

родно-культурного наследия. Вывод. Сохранение природно-культурного наследия является одним из 

факторов устойчивого развития, стратегия национальной системы образования должна учитывать при-

родно-культурную направленность стратегических мероприятий. 
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ABSTRACT. The aim of the article is analyzing the strategy of the national education system in the con-

text of trends in sustainable development and preservation of natural and cultural heritage. Methods. Anal-

ysis, study and generalization of scientific and methodological literature on the Russian education system 

for sustainable education. Result. The analysis of the national education system in the context of trends in 

sustainable education made it possible to identify the most important aspect of its strategy – the aspect of 

natural and cultural heritage. Conclusion. Preservation of natural and cultural heritage is one of the factors 

for sustainable development; the strategy of the national education system should take into account the 

natural and cultural orientation of strategic measures. 

Keywords: education, education system, education strategy, sustainable development, education for 

sustainable development, natural and cultural heritage, environmental education. 
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Введение 

Образование признается важнейшим 

компонентом устойчивого развития, в свя-

зи с чем возник термин «образование в це-

лях устойчивого развития» (также исполь-

зуются такие формулировки, как «образо-

вание для устойчивого развития», «образо-

вание в области устойчивого развития» и 

«образование устойчивого развития» с аб-

бревиатурой ОУР). 

Главной целью образования в интересах 

устойчивого развития признано развитие 

интеллектуального потенциала общества, 

когда текущая деятельность и удовлетво-

рение потребностей людей не наносит вре-

да для будущих поколений, а находит ба-

ланс между ними. Образование в интересах 

устойчивого развития позволяет обеспечи-

вать научные знания и технические навы-

ки. Страны, которые применяют в своем 

управлении принципы устойчивого разви-

тия, смогут обеспечивать себе конкурент-

ные преимущества, в том числе привлече-

ние инвесторов [15]. 

Основные задачи образования для 

устойчивого развития можно определить 

как стремление к достижению более высо-

кой степени экономического развития и 

уровня достатка населения, бережное от-

ношение к окружающей природной среде 

и сохранение природных ресурсов для по-

следующего поколения. 

Основная часть 

Образование для устойчивого развития 

– это образование, в результате которого 

осуществляется воспитание ценностей 

жизни, природы, человека, человечества, 

развития, устойчивости и безопасности; 

формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для продуктивной (профес-

сиональной) деятельности, несущей ми-

нимальное количество рисков для окру-

жающего мира (природного, человеческого 

сообщества, информационного); форми-

рование компетентности в области кон-

цепции устойчивого развития мира; кад-

ровое обеспечение устойчивого развития 

мира; обеспечение устойчивого развития 

сферы образования и ее субъектов [9]. 

Некоторые авторы подчеркивают, что 

образование в области устойчивого разви-

тия – это не только интеграция устойчиво-

го развития в образовательную программу. 

Данный подход требует, чтобы образова-

тельные учреждения применяли целост-

ный подход к переосмыслению программ 

дисциплин и практик, управления, функ-

ционирования кампуса и взаимодействия с 

сообществом [7]. 

По мнению других авторов, образова-

ние как социальный институт, обеспечива-

ет реализацию стратегий устойчивого раз-

вития по управлению человеческими ре-

сурсами, формируя социальный капитал, 

необходимый для развития человечества 

по пути прогресса [13]. 

О. Н. Бронникова, в свою очередь, под-

черкивает, что образование в целях устой-

чивого развития способствует выработке 

знаний, умений и навыков необходимых в 

принятии глобальных и локальных реше-

ний в вопросах борьбы с пагубным влияни-

ем, оказываемом на будущее планеты [4]. 

Мы соглашаемся с мнением исследова-

телей о том, что образование для устойчи-

вого развития не может быть редуцирова-

но к одной образовательной области, а 

требует широкого комплексного подхода, 

что мобилизует потенциал естественных 

(прежде всего биологии и экологии) и гу-

манитарных (экофилософия, философская 

антропология, этика, эстетика, аксиология) 

наук [11]. 
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Представляется, что научная категория 

«образование для устойчивого развития» 

выходит за пределы экологической дисци-

плины, а именно охватывает социальную и 

экономическую, в условиях которых про-

исходит непосредственная жизнедеятель-

ность человека. Следовательно, реализация 

стратегии национальной системы образо-

вания в контексте тенденций устойчивого 

развития и сохранения природно-

культурного наследия требует преодоления 

кризиса гуманитарного и антропологиче-

ского знания, расширения предметных 

дисциплин, организации их взаимодей-

ствия в образовательном процессе. 

Главным образом, образование для 

устойчивого развития – это такое образо-

вание, которое воспринимает человека 

главной заинтересованной стороной обра-

зовательных процессов. Такая идея под-

черкивает гуманитарный характер образо-

вания для устойчивого развития, однако он 

нуждается в естественнонаучном дополне-

нии и эмпирическом осмыслении, включая 

средства экологического образования как 

наиболее близкого к этим целям. Совме-

щение различных предметных сфер обес-

печивает возможность осмысления вопро-

сов человеческого бытия в условиях нали-

чия экологических и иных угроз обществу, 

обсуждение и разрешение которых должно 

быть неотъемлемой задачей системы обра-

зования [14]. 

Обобщая тезисы о роли национальной 

системы образования в контексте тенден-

ций устойчивого развития, можно сделать 

вывод о том, что ориентация националь-

ной системы образования на цель устойчи-

вого развития приоритетна в силу воз-

можности влияния системы образования 

на самые различные условия социально-

экономической сферы (рис. 1). 

Представленная схема показывает, что 

развитие национальной системы образова-

ния становится отправной точкой в разви-

тии иных условий социально-

экономической сферы. Система образова-

ния обеспечивает качество человеческих 

ресурсов государства и его трудовой по-

тенциал, что, в свою очередь, влияет на 

эффективность деятельности хозяйствую-

щих субъектов, научно-исследовательских 

институтов, НИОКР и создание разрабо-

ток, направленных на защиту социальной, 

экономической и экологической среды. В 

конечном итоге повышается благосостоя-

ние всего государства – как на макро-, так и 

на микроуровне, достигаются фундамен-

тальные цели устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Роль национальной системы образования  

в контексте тенденций устойчивого развития 

Развитие национальной системы образования 

Повышение качества человеческих ресурсов, трудового  

потенциала и интеллектуального капитала государства 

Рост экономической эффективности деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, использующих 

человеческие ресурсы 

Расширение возможностей  

финансирования НИОКР, решающих 

проблемы окружающей среды, соци-

альной среды, экономической среды 

Повышение бюджетных возможно-

стей государства за счет роста государ-

ственных доходов, направляемых на 

развитие социальной инфраструктуры 

Устойчивое развитие социально-экономической среды государства 
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Современная российская система обра-

зования также признает приоритетность 

стратегического подхода как наиболее 

продуктивного для целей устойчивого 

развития. Нацеленность системы образо-

вания на устойчивое развитие зафиксиро-

вано еще в 2000 году в «Национальной 

доктрине образования в Российской Феде-

рации» [3]. Стратегии реализуются пре-

имущественно в двух формах – в форме 

государственных программ и в форме 

национальных проектов. Наиболее акту-

альной является Государственная про-

грамма «Развитие образования», уделяю-

щая большое внимание вопросам устой-

чивого развития. Также законодателем 

выделены Стратегические приоритеты в 

сфере реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2030 года [2]. Существует 

и проект законодательного акта «Ключе-

вые направления развития российского 

образования для достижения Целей и за-

дач устойчивого развития в системе обра-

зования» до 2035 г.» [10]. В проекте уточ-

няются конкретные целевые направления 

и инструменты реализации устойчивого 

развития на каждой ступени образования 

– от дошкольного до послевузовского. 

Важнейшим аспектом стратегии наци-

ональной системы образования в контек-

сте тенденций устойчивого развития явля-

ется аспект природно-культурного насле-

дия. Можно сказать, что сохранение при-

родно-культурного наследия является од-

ним из факторов устойчивого развития, и 

в этом плане стратегия национальной си-

стемы образования должна в полной мере 

учитывать природно-культурную направ-

ленность стратегических мероприятий. 

В контексте образовательной системы 

природно-культурный компонент страте-

гии образования в области устойчивого 

развития реализуется в виде экологиче-

ского образования. На сегодняшний день 

в 12 регионах Российской Федерации дей-

ствуют законы об экологическом образо-

вании, просвещении и формировании 

экологической культуры, в 60 субъектах 

страны приняты постановления админи-

страции или правительства, касающиеся 

вопросов экологического образования. В 

ст. 73 закона Российской Федерации «Об 

охране окружающей природной среды» 

(2002) [1] четко определено, что в целях 

повышения экологической культуры об-

щества и профессиональной подготовки 

специалистов устанавливается система 

всеобщего, комплексного и непрерывного 

экологического воспитания и образова-

ния, охватывающая весь процесс до-

школьного, школьного воспитания и об-

разования, профессиональной подготовки 

специалистов в средних и высших учеб-

ных заведениях, повышения их квалифи-

кации с использованием при этом средств 

массовой информации. Уникальность 

экологического российского образования 

и воспитания связана с изменением в со-

держании личностных целей, которые ак-

центируют внимание на формирование 

гармоничной личности, способной к оп-

тимальной регуляции отношений в сфере 

взаимодействия общества и природы, об-

ладающей умением по достоинству оце-

нить и сохранить каждый компонент при-

роды, осуществляющей действия по ра-

циональному использованию природы, 

обладающей ценностным отношением к 

природе. 

В экологическом образовании широко 

и многообразно представлены три 

направления: однопредметное, много-

предметное и смешанное. Однопредмет-

ное направление предполагает достижение 

цели экологического образования в рам-

ках изучения одного предмета – «Эколо-

гии». Кроме того, направление базируется 

на интеграции учебного материала раз-

личных предметов, применении интегри-

рованных методов и форм обучения. 

Многопредметное направление основано 

на максимальной экологизации основного 

содержания школьных предметов есте-

ственно-научного и общественно-

гуманитарного циклов. Определенные 

возможности экологического образования 

имеют все школьные предметы, но веду-

щая роль принадлежит биологии, которая 

способна стать тем ядром, объединяющим 

экологическое содержание предметов раз-

ных циклов. Смешанное направление реа-

лизуется на сочетании в учебном процессе 

специальных интегрированных курсов и 

введении экологического содержания в 

каждый учебный предмет [6]. 

В настоящее время попытки сбаланси-

ровать разные стороны экологического 

образования идут по пути сочетания ин-

теллектуального (экологическое мышле-

ние), общекультурного (экологическая 

культура, опыт деятельности) и личност-

ного (направленность личности, само-
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определение, жизненные смыслы) разви-

тия, предусмотренных различными стан-

дартами. Эти тенденции характерны для 

России в полной мере [8]. 

В качестве методологической единицы 

проектирования содержания общего эко-

логического образования для устойчивого 

развития в научной литературе предлага-

ется система: «Я – моя деятельность – 

окружающая социоприродная среда». Во 

главу угла ставятся процесс экологизации 

образования и подходы устойчивого раз-

вития, синтезирующие экологические, 

педагогические и психологические аспек-

ты, а также технологии, политику и эко-

номику на основе модернизации мышле-

ния и поведения каждого члена общества. 

Именно такое образование призвано по-

мочь найти конструктивные и творческие 

решения для настоящих и будущих гло-

бальных проблем и повысить устойчи-

вость и жизнеспособность общества [12]. 

Также в научной литературе подчерки-

вается, что содержание современного эко-

логического образования должно быть ин-

тегрированным, приводить к формирова-

нию «трехмерного» мышления обучающе-

гося, которое следует понимать как умение 

сбалансировать экологические, социаль-

ные, экономические интересы и рассмот-

реть любую ситуацию, предмет через 

призму естественно-научного, социально-

гуманитарного и технического знания [5]. 

Заключение 

На основе вышеизложенного можно 

выделить следующие характерные осо-

бенности российской стратегии нацио-

нальной системы образования в контексте 

тенденций устойчивого развития и сохра-

нения природно-культурного наследия: 

1. Охват стратегическими принципами 

образования для устойчивого развития 

всех ступеней образования – от дошколь-

ной до вузовской, что обусловлено преем-

ственностью образования и важностью 

трансляции принципов устойчивого раз-

вития для всех субъектов системы; 

2. Ориентация на экологическую сферу 

как основной фактор природно-

культурного наследия, сохранение кото-

рого – ключевая цель устойчивого разви-

тия в стране; 

3. Интеграция принципов устойчивого 

развития в образовании за счет соответ-

ствующих решений в области дидактики, 

педагогических технологий, организации 

учебной и внеучебной работы; 

4. Закрепление стратегических приори-

тетов образования для целей устойчивого 

развития в национальных доктринах, гос-

ударственных программах и проектах; 

5. Наличие как федеральных, так и ре-

гиональных особенностей в реализации 

мер по достижению устойчивого развития 

средствами образовательной сферы. 
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Введение 

Современная сфера образования на 

международном уровне испытывает вы-

раженное влияние концепции устойчиво-

го развития как результата экологизации 

научных знаний. 

Термин «устойчивое развитие» был ис-

пользован впервые в 1987 году в рамках 

Доклада Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию «Наше 

общее будущее» [3], во главе которой сто-

яла премьер-министр Норвегии Гру Хар-

лем Брундтланд. Доклад чиновника был 

посвящен экологическим проблемам, с 

которыми столкнулось мировое сообще-

ство к концу XX века на фоне активной 

индустриализации экономики. В частно-

сти, Брундтланд говорила о проблемах 

загрязнения окружающей среды, дисба-

лансе производства и потребления това-

ров, и даже об изменении климата, кото-

рое по-прежнему остается важнейшей 

экологической проблемой. Автор доклада 

определил «устойчивое развитие» как та-

кое развитие, которое предполагает сба-

лансированный подход к разрешению со-

циально-экономических проблем, обеспе-

чивающий сохранение благоприятного 

состояния окружающей среды и укрепле-

ние ресурсного потенциала мирового со-

общества для нынешнего и будущих по-

колений [3]. 

То, что Брундтланд в 1987 году назвала 

«устойчивым развитием», фактически об-

суждалось и ранее. Экологические про-

блемы весьма широко освещались на 

Стокгольмской конференции, прошедшей 

в 1972 году. В период работы конферен-

ции ООН приняла Декларацию по вопро-

сам экологического образования (ЮНЕ-

СКО-ЮНЕП). Примечательно, что среди 

возможных путей разрешения экологиче-

ских проблем на этой конференции рас-

сматривалась именно система образова-

ния. Декларация уточняла, что именно 

экологическое образование способно при-

вести человека к продуктивным решениям 

преодоления проблем окружающей среды, 

подготовить его к такому образу жизни, 

при котором минимизируется негативное 
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воздействие на окружающую среду. В 

частности, речь шла о поведенческих при-

вычках, средствах и навыках взаимодей-

ствия с окружающей средой. Особенно 

подчеркивалась важность этических и 

нравственных ценностей, устремляющих 

человека к защите окружающей среды и 

повышению уровня качества жизни лю-

дей. Иными словами, экологическое обра-

зование было декларировано как инстру-

мент воплощения интересов современно-

го общества [6]. 

Уже в конце 80-х годов мировое сооб-

щество стало шире смотреть на вопросы 

экологии и экологического образования. 

Помимо экологических факторов устой-

чивого развития люди (педагоги, полити-

ки, представители общественных и при-

родоохранных организаций и т. д.) стали 

обсуждать и социально-экономические – 

общество осознало, что экологией устой-

чивое развитие не ограничивается, и его 

концепция требует включения более вари-

ативного комплекса факторов [7]. В этой 

связи исследователи убеждены, что одним 

из ключевых средств формирования 

устойчивого развития на указанном этапе 

стало образовательное пространство как 

сфера знаний и жизнедеятельности [8]. 

Рассмотрение системы образования как 

средства устойчивого развития происхо-

дило на уровне мировых конференций, 

итоги которых регламентировались в по-

литических документах. Например, в 1992 

году прошел Всемирный саммит ООН (в 

Рио-де-Жанейро), участие в котором при-

нимали руководители и ученые разных 

стран мира. Они оказались единодушны в 

мнении о том, что образование является 

решающим фактором повышения каче-

ства жизни людей и устойчивого развития 

человеческой цивилизации [5]. 

Позднее, в 1997 году прошла междуна-

родная конференция «Образование в ин-

тересах устойчивого будущего», организо-

ванная ЮНЕСКО в Салониках. Результа-

ты конференции были резюмированы в 

виде Салоникской декларации. Этот до-

кумент описывает мнение о том, что 

жизнь людей, как и любых других живых 

существ, зависит от ряда факторов, от ба-

ланса и биологического равновесия между 

экологическими нишами. В этой связи 

необходимо изучать природу не только с 

точки зрения физических условий, но и с 

точки зрения отношения человека к ней, 

то есть развивать эмоционально-

нравственную сферу, что находится в 

компетенции гуманитарных и обществен-

ных разделов науки [10]. 

Спустя год в Париже на Всемирной 

конференции по высшему образованию 

лидеры стран обратились с докладом, 

признающим высшее образование ключе-

вым фактором формирования у людей 

знаний и навыков в области защиты 

окружающей среды – институт образова-

ния был признан полноценным инстру-

ментом устойчивого развития. 

Саммит, прошедший в Йоханнесбурге 

(ЮАР, 2002 г.), привел к расширению вос-

приятия образования для целей устойчи-

вого развития. В частности, политики 

предложили реализацию глобального ци-

вилизационного проекта по развитию 

национальных систем образования и меж-

дународной образовательной среды для 

достижения целей устойчивого развития 

мирового сообщества. ООН, в свою оче-

редь, на фоне таких идей объявил декаду 

2005-2014 годов в русле темы «образова-

ние для целей устойчивого развития». 

В 2005 году в г. Вильнюсе была принята 

«Стратегия образования для устойчивого 

развития» (ОУР) Экономической комис-

сии ООН для Европы (ЕЭК ООН), разра-

ботанная по инициативе Российской Фе-

дерации и Швеции странами-членами 

ЕЭК ООН, объединяющей 55 государств 

Европы, Центральной Азии и Северной 

Евразии, и приняты Вильнюсские рамки 

ее осуществления. Стратегия Европейской 

экономической комиссии ООН в интере-

сах устойчивого развития – это первая ре-

гиональная программа действий в области 

ОУР, знаменующая начало практических 

действий в рамках Декады ООН по обра-

зованию в интересах устойчивого разви-

тия. Суть стратегии состоит в том, чтобы 

перейти от простой передачи знаний и 

навыков, необходимых для существова-

ния в современном обществе, к готовно-

сти действовать и жить в быстро меняю-

щихся условиях, участвовать в планиро-

вании социального развития, учиться 

предвидеть последствия предпринимае-

мых действий, в том числе и возможные 

последствия в сфере устойчивости при-

родных экосистем и социальных структур. 

Как отмечается в Стратегии: «Образование 

выступает одной из предпосылок для до-

стижения устойчивого развития и важ-

нейшим инструментом эффективного 

управления и развития демократии» [11]. 
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Модернизация системы образования 

должна способствовать развитию у насе-

ления навыков критического и творческо-

го мышления, в сочетании с воспитанием 

взаимного уважения, толерантности, по-

нимания демократических форм приня-

тия согласованных решений и выполне-

ния намеченных планов. В Стратегии ЕЭК 

ООН отмечается, что для этого необходи-

мо в каждой стране разработать свою 

Национальную стратегию образования в 

интересах устойчивого развития, принять 

План реализации Национальной страте-

гии, создать организационные условия 

для выполнения Плана, ввести специаль-

ные нормативные документы, на основа-

нии которых станет возможной масштаб-

ная модернизация всей системы образова-

ния в целом. 

На 70-й сессии Генеральной ассамблеи 

ООН (25 сентября 2015 года) на период с 

2016 по 2030 годы были приняты Цели в 

области устойчивого развития (ЦУР) 

(Sustainable Development Goals – SDGs), 

которые и определяют в настоящее время 

приоритеты изменения мирового сообще-

ства (Transforming our world ... n.d.) [12]. 

Среди них: 

1. Повышение доступности качествен-

ного образования для людей, в частности 

доступа к базовому образованию (школь-

ному), которое остается недоступным в 

многих «третьих странах» мира. При этом 

школьное образование должно в полной 

мере охватывать экологические, социаль-

ные и экономические проблемы. 

2. Трансформация программ и методик 

образования, поскольку нынешние про-

граммы и дидактические комплексы обра-

зовательных систем не могут в полной 

мере обеспечивать устойчивое развитие. 

Более того, именно те страны, которые 

отличаются высоким уровнем социально-

экономического развития, как правило, 

наносят больший ущерб окружающей 

среде по причине их индустриальной раз-

витости, функционирования множества 

предприятий, загрязняющих окружаю-

щую среду, концентрации большого ко-

личества людей, приводящей к проблемам 

накопления бытовых отходов, и т. д. 

3. Информационный охват как можно 

большего количества населения пробле-

мами окружающей среды и идеями устой-

чивого развития. Для современного обще-

ства характерна информационная асим-

метрия, при которой многие люди вовсе 

не подозревают о важных экологических 

проблемах и не знают эффективных спо-

собов борьбы с ними. Причем важны ни 

столько знания в области преодоления 

этих проблем, сколько знания, обеспечи-

вающие экологически безопасное поведе-

ние людей (например, умеренное потреб-

ление, сортировка отходов и т. д.). Систе-

ма образования должна вырабатывать у 

людей благоприятные паттерны поведе-

ния, содействующие устойчивому разви-

тию. Это, в свою очередь, требует регу-

лярной информационной работы через 

институты образования. 

4. Подготовка компетентных человече-

ских ресурсов системы образования, гото-

вых к проведению научных исследований 

и реализации образовательных процессов 

в русле принципов устойчивого развития. 

От того, насколько педагоги и руководя-

щие кадры образовательных организаций 

компетентны в вопросах устойчивого раз-

вития, зависит продуктивность реализа-

ции этих принципов в образовательной 

системе. 

Основная часть 

Как и другие страны мира, Россия нуж-

дается в трансформации национальной 

системы образования, ее адаптации под 

цели устойчивого развития, что уже 

нашло отражение в политических реше-

ниях, государственных стратегиях и про-

ектах. Современная политика России в 

области образования признает важность 

принципов устойчивого развития, а сама 

концепция национальной системы обра-

зования на уровне целевых установок до-

статочно близка к этим принципам. 

В частности, российская стратегия об-

разования для целей устойчивого разви-

тия сформировалась раньше идей, выска-

занных в рамках Конференции «Окружа-

ющая среда для Европы» [2], участие в ко-

торой приняли министры окружающей 

среды многих европейских стран. Конфе-

ренция прошла в Киеве в 2003 году. Ре-

зультаты этой конференции свидетель-

ствуют о том, что достижение устойчиво-

го развития требует адаптации традици-

онной модели системы образования к 

экологической и одновременно социаль-

но-экономической, к комплексному раз-

витию общества в его тесном взаимодей-

ствии с окружающей средой. Выводы этой 

конференции перекликались с опорными 

точками Экологической доктрины России, 

одобренной в 2002 году и действующей по 

настоящее время [9]. 
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Исторически в России имелись благо-

приятные предпосылки для интеграции 

принципов устойчивого развития в си-

стему образования. Они связаны с выда-

ющимися научными школами России, 

конкретными деятелями науки, особым 

отношением россиян к природно-

культурному капиталу государства как 

самого большого в мире.  

В настоящее время идеи образования 

для устойчивого развития в Российской 

Федерации опираются на: 

– как классическое, так и экологическое 

образование, а также смежные с ним дис-

циплины – биологическую, географиче-

скую, геологическую, туристско-

краеведческую, экономическую, социоло-

гическую; 

– систему образовательных стандартов 

высшей и средней школы, фундаменталь-

ные идеи которых напрямую связаны с 

концепцией устойчивого развития; 

– опыт учебно-научных центров в об-

ласти устойчивого развития, действую-

щих на базе высших учебных заведений; 

– программы и проекты федерального 

и регионального уровней, реализуемые в 

экологической и социально-

экономической областях; 

– деятельность неправительственных, не-

коммерческих общественных организаций, 

занятых защитой окружающей среды [1]. 

Таким образом, стратегия образования 

для устойчивого развития России имеет как 

традиционную основу, так и инновацион-

ные компоненты, отличается комплексно-

стью и междисциплинарностью [4]. 

Основываясь на вышеизложенном, 

можно сформировать схему ретроспек-

тивного развития идей образования для 

целей устойчивого развития (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Ретроспектива развития идей образования для целей устойчивого развития 

 

Начиная с осознания и обсуждения 

экологических проблем как основного ас-

пекта устойчивого развития, мировое со-

общество расширило свое видение до бо-

лее широкого спектра социально-

экономических проблем, в рамках кото-

рых образование стало важнейшим ин-

ститутом, обеспечивающим устойчивое 

развитие в современных условиях. 

 

Заключение 

Становление концептуальных основ 

устойчивого развития, практика реализа-

ции странами – членами ООН соответ-

ствующих целей и задач оказывают в 

настоящее время существенное влияние 

на мировые экологические, социально-

политические и экономические процессы. 

Нарастающий темп научно-технического 

прогресса в условиях жёсткой конкурен-

Экологизация научных знаний и обсуждение 
экологических проблем (70-80 гг. XX века)

Расширение сферы устойчивого развития до
социально-экономических проблем (80-90 гг. XX века)

Возникновение первых концепций, принципов, теорий и 
моделей устойчивого развития на уровне сферы 
образования (90-ые г. XX века)

Выделение и дальнейшее развитие методологии 
образования для целей устойчивого развития (XXI век)
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ции между странами, транснациональны-

ми образованиями, культурами, идеоло-

гиями актуализирует в отношении соци-

альных и производственно ориентиро-

ванных нововведений эффективные 

сдерживающие и гармонизирующие ме-

ханизмы. В связи с этим актуальна эволю-

ция концептуальных основ устойчивого 

развития и их реализация на уровне наци-

ональных образовательных систем. 
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В настоящее время экологическая ситу-

ация в современном мире характеризуется 

все более серьезным антропогенным воз-

действием на природную среду, а масшта-

бы различных экологических проблем 

расширяются как качественно, так и коли-

чественно. Прежде всего, это вопросы, 

связанные с восстановлением благоприят-

ных условий для жизни и развития чело-

века, его здоровья, формирование эколо-

гической культуры личности, а также 
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охраной окружающей среды и использо-

ванием природных ресурсов [1]. 

Экологическая культура является отно-

сительно молодым направлением исследо-

вательской и практической педагогической 

деятельности человека, что связано с 

обострением экологических проблем и осо-

знанием необходимости их решения [6]. 

Одним из аспектов формирования эко-

логической культуры является сохранение 

уникального ландшафта и природы 

нашей Родины. Исходным моментом 

формирования экологической культуры 

может бытьобращение к экологическому 

туризму, который предполагает посеще-

ние районов, не затронутых деятельно-

стью человека. Цель мероприятий экоту-

ризма ‒ понять природу посещаемой 

местности и узнать о культурных, этно-

графических, археологических и истори-

ческих памятниках. Главная задача эколо-

гического туризма ‒ сохранить уникаль-

ный ландшафт в его первозданном виде и 

научить людей беречь природу. Экологи-

ческий туризм в настоящее время является 

одним из наиболее перспективных спосо-

бов защиты природы и предполагает не 

только посещение нетронутых природных 

территорий, но и изучениезакономерно-

стей и особенностей их развития, а также 

активное участие в охранеживотного и 

растительного мира. 

Отметим, что экотуризм традиционно 

определяется исследователями как путе-

шествие с целью формирования экологи-

ческой культуры и воспитания туристов. 

Особой значимостью является то, что 

экотуризм – это важная часть рациональ-

ного природопользования. Он включает в 

себя создание и поддержание восстанови-

тельных систем, в том числе поддержку 

развития территорий для улучшения их 

экологии. В настоящее время Россия обла-

дает высоким потенциалом в области 

экотуризма: благоприятный климат, бога-

тые природные ресурсы и т. д. [7]. 

Отметим также, что экологический ту-

ризм находится на пересечении педагоги-

ки, туризма и других областей знаний. Он 

представляет собой интеграцию формаль-

ного и неформального образования и стал 

эффективным учебным ресурсом для не-

прерывного формирования экологиче-

ской культуры различных групп населе-

ния [3]. 

Огромное внимание этому вопросу 

уделяется в образовательных учреждениях 

различных ступеней образования. Особое 

место в системе формирования экологи-

ческой культуры обучаемых занимает 

начальная школа [6], которая является 

главным этапом формирования ответ-

ственного отношения к здоровью челове-

ка и окружающей среде [8]. 

Заметим, что прежде чем приступить к 

ознакомлению детей с природными объ-

ектами и явлениями, составляется пер-

спективный план экскурсии, мероприятия 

которого учитывают сезонные изменения 

в природе. На каждом этапе реализации 

плана ставится цель, а также определяются 

методы работы с обучаемыми, которые 

позволяют учащимся развивать ихтворче-

ское мышление [9]. 

В вузах тоже решается проблема фор-

мирования экологической культуры. Так, 

студенты Гуманитарно-педагогического 

института Тольяттинского государствен-

ного университета очень много делают 

для сохранения природы родного края. 

Они понимают, что нужно сохранить и 

восстановить лес от природных пожаров, 

поэтому высаживают деревья, проводят 

акции в защиту леса. Принимают участие 

в XIII Большой регате, в молодежном фо-

руме «iВолга», археологических раскопках, 

в работе студенческого экскурсионного 

бюро. Данные мероприятия способствуют 

формированию экологической культуры 

студентов и ответственного отношения к 

экологии города и всей страны. Достиже-

ние данной цели помогаетсформировать у 

студентов способность видеть и прогно-

зировать экологические риски и развивать 

экологическую ответственность [6]. 

Одним из видов экологического ту-

ризма является робинзонада − романтиче-

ское и приключенческое туристическое 

мероприятие. 

Приведем примерыорганизации таких 

мероприятий в Самарской области для 

учащихся средних школ. 

Туристический лагерь «Робинзонада» 

проводился в различных формах. План 

первого лагеря в 2001 году включал в себя 

только пешую прогулку к истоку реки 

Большой Кинель – главной водной арте-

рии Похвистневского района, а уже с 2009 

по 2019 год участники «Робинзонады» 

«путешествовали» по селу Ширяево [5]. 
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Организаторывместе с детьми разбива-

ли лагерь у подножия Монастырской го-

ры, штурмовали гору Верблюд, ходили по 

таинственным штольням, поднимались на 

смотровую площадку горы Попова и во-

дили участников туристического слета в 

музейный комплекс. Состоялось посвя-

щение новичков в туристы, были прове-

дены традиционные конкурсы и состяза-

ния, пение у костра и составление поход-

ной газеты. Таким образом, можно отме-

тить, что мероприятия состоялись и про-

шли успешно. 

Участники туристической ассоциации 

ЦВР «Эврика» Похвистневского района 

каждый год отправляются в путешествие 

по родному Самарскому краю. В селе Ши-

ряево на берегу Волги проходит мобиль-

ный туристический слет «Робинзонада». 

Мероприятия включают и новый опыт, 

захватывающие приключения, преодоле-

ние трудностей, приобретение новых 

навыков и знаний, новых друзей и знако-

мых, а также совершение открытий. Необ-

ходимо отметить, что подготовка всегда 

проходит задолго до начала мероприятий, 

и представляет собой сложный и кропот-

ливый процесс.  

В результате проведения робинзонад-

детиучатся оказывать первую медицин-

скую помощь, плести дорожные узлы, 

узнавать растения родного города Пох-

вистнево, изучатьместную экологическую 

историю. 

Приняв участие в «Робинзонаде», дети 

не только получили ответы на многие 

свои вопросы в маршрутах и экскурсиях, 

но и в вечерних беседах у костра. Чем ши-

ре круг общения молодых людей, тем 

больше у них возможностей сравнивать и 

извлекать уроки из положительных и от-

рицательных сторон путешествия.Этому 

способствует также неформальное обще-

ние между группамисверстников [5]. 

Наиболее популярные маршруты по 

мотивам робинзонад могут разрабаты-

ваться в таких природных направлениях 

как гора Стрельная, Сокольи горы, Царев 

курган, Мастрюковские озера, Бузулук-

ский бор, Рачейский бор.  Историко-

культурными направлениями исследова-

ния могут быть: урочище Каменная чаша 

как точка маршрута, центр «Древний 

мир», и как часть культурно-

развлекательной программы ‒ дуб «Ис-

полнитель желаний», а также путешествие 

по селам Сосновый Солонец, Берёзовый 

Солонец, Аскулы, Осиновка и Винновка, 

Усолье или походы в село Кошки, Борма, 

Красные Дома [2]. 

Необходимо отметить, что при органи-

зации робинзонад особенно важен про-

фессионализм педагогов, инструкторов, 

необходимы высококвалифицированные 

кадры, имеющие опыт работы в данном 

направлении. Даже в природных условиях 

необходимо соблюдать и поддерживать 

санитарно-гигиенические правила, техно-

логии приготовления пищи и обеспечения 

комфортного места для сна и отдыха.  

Разработка проведения таких меропри-

ятий предполагает использование методик 

общения и самоорганизации, понимания 

и самосознания, поддержания здоровья, 

приемы саморегуляции [5]. В путеше-

ствии или походе учащимся предлагается 

вести личный дневник, куда записываются 

понравившиеся занятия, впечатления за 

день, дневник погоды. Занимательным и 

эффективным способом сплочения кол-

лектива и поддержания командного духа 

являетсяпроведение туристических эста-

фет и спортивных мероприятий. Рекомен-

дуется использование методов натуроте-

рапии, ритмотерапии, музыкотерапии, 

трудовой терапии, терапии самовоспита-

ния [8] и дискуссионной терапииво время 

вечерних костров [4]. 

Так как робинзонада представляет со-

бой активный отдых с приключениями, то 

необходимо проводить разностороннее 

развитие участников, важно поддерживать 

интерактивность, воспитывать мотива-

цию заботиться о близких, формировать 

правила безопасного поведения на приро-

де [5]. 

Проведенные мероприятия экологиче-

ского туризма в Самарском регионе помо-

гают сформировать высокий уровень эко-

логической культуры у обучающихся раз-

ных ступеней образования. 

В заключение отметим, что в Самар-

ском крае немало объектов историко-

культурного и природного наследия, мно-

го рекреационных туристических ресур-

сов, которые доступны для посещения и 

изучения. 
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Введение 

В научной литературе существуют раз-

ные определения туристско-краеведческой 

деятельности. Так, под туристско-

краеведческой деятельностью понимают 

средство гармоничного развития детей, 

реализуемое в форме отдыха и обществен-

но полезной деятельности, характерным 

компонентом которого является путеше-

ствие (экскурсия, прогулка, поход, экспе-

диция) [11]. В данном определении сделан 

акцент на путешествиях как ключевом ас-

пекте туристско-краеведческой деятельно-

сти – именно этот аспект выступает меха-

низмом гармоничного развития учащихся. 

Согласно другому определению, турист-

ско-краеведческая деятельность представля-

ется как иерархическая структура уровней 

социального и профессионального станов-

ления личности, развития и оздоровления 

обучающихся средствами туризма и краеве-

дения, включающая в себя цель, содержание 

дополнительных образовательных профес-

сиональных программ, сеть научных, обра-

зовательных учреждений [1]. 

Также встречается определение, соглас-

но которому туристско-краеведческая дея-

тельность – это добровольная, самодея-

тельная и целенаправленно педагогически 

организованная деятельность по освоению 

учащимися истории и природы родного 

края, изучению социально-экономического 

и культурного развития школы, микро-

района, села, города, района, области, вос-

питанию бережного отношения к природе 

и умелого ориентирования в предметно-

пространственной среде.  

Примечательно и определение, согласно 

которому туристско-краеведческая дея-

тельность является своеобразным базисом 

реализации исследовательских проектов 

подростков в реальном формате жизни, 

формирующим развитие активной жиз-

ненной позиции целостно-

ориентированной личности – взрослеюще-

го патриота и гражданина в ходе знаком-

ства с историей и природой родного края, 

коммуникационную согласованность в 

выборе целей, согласовании позиций, вир-

туозность в применении способов решения 

личностных и групповых задач при разра-

ботке социально востребуемого проекта, 

его представлении и защите.  

Основная часть 

Признаки туристско-краеведческой ра-

боты обсуждаются в научной литературе. 

Отличительными признаками туристско-

краеведческой деятельности являются: 

– передвижение в пространстве; 

– активное взаимодействие с окружаю-

щим миром; 

– высокая степень самодеятельности и 

познавательной активности участников; 

– сочетание умственного и физического 

труда; 

– приобретение жизненно-важных зна-

ний, умений и навыков [9].  

Среди задач туристско-краеведческой 

деятельности исследователи выделяют сле-

дующие: 

– возрождение духовно-нравственных 

ценностей, национального и интернацио-

нального сознания учащихся, формирова-
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ние любви к родной стране у подрастаю-

щего поколения; 

– воспитание уважения к трудовой дея-

тельности; 

– повышение интереса к обучению с 

помощью контрастных примеров из окру-

жающей среды; 

– формирование коммуникативных 

навыков через совместную деятельность; 

– осуществление индивидуально-

личностного развития каждого обучающе-

гося; 

– формирование здорового образа жиз-

ни, повышение уровня физической подго-

товки; 

– рационально, без ущерба природе, со-

бирать коллекции, ценные природные ма-

териалы [7].  

Основной идеей туристско-

краеведческой работы является обществен-

но-полезная направленность деятельности. 

Это необходимо для сбережения, совершен-

ствования, воссоздания и преобразования 

окружающей среды в мире. Туристско-

краеведческая работа охватывает разнооб-

разные виды деятельности: образователь-

ную, воспитательную, оздоровительную, 

социальную. Взаимодействие указанных 

видов деятельности формируют основу для 

раскрытия личности, физического и духов-

ного развития и оздоровления, развитие 

привычек здорового образа жизни, разви-

тию познавательной и активной практиче-

ской деятельности, в которой учащиеся вы-

ступают в роли субъекта такой работы, а не 

пассивного объекта, сочетать личные инте-

ресы с общественными интересами, вовле-

чению в деятельность всего потенциала 

личности учащихся: его интересов, моти-

вов, способностей и умений.  

Туристско-краеведческая деятельность, 

являясь фактором активизации познава-

тельной функции, несет в себе множество 

объективных сторон, которые способству-

ют проявлению и укреплению интереса к 

знаниям, к глубокому изучению явлений 

окружающей действительности, к процессу 

исследования, она позволяет будущим пе-

дагогам ощутить и глубже понять всеоб-

щие закономерности явлений науки и 

жизни, выявить взаимосвязь и взаимообу-

словленность явлений действительности. 

Это связано с особенностью подготовки к 

туристско-краеведческой деятельности, 

которая влияет на быстрое восстановление 

уже имеющихся знаний, активизировать в 

памяти давно забытое.  

Т. В. Кулуева подчеркивает, что турист-

ско-краеведческая деятельность обладает 

огромным образовательным и воспита-

тельным ресурсом, выражающимся в: 

– содержании краеведческого материала, 

который в свою очередь является источни-

ком активизации познавательного интере-

са учащихся и способствует осознанному 

пониманию связей в природных и эконо-

мических явлениях и процессах; 

– формировании нравственно-

патриотического отношения к малой ро-

дине; 

– формировании опыта конструктивно-

го взаимодействия подростков; 

– создании проблемных ситуаций, свя-

занных с решением практических задач 

туристско-краеведческой направленности; 

– разработке личностно ориентирован-

ной системы заданий для вовлечения уча-

щихся в решение поисково-

исследовательских задач; 

– организации общественно полезной 

природоохранной деятельности [6]. 

Действительно, туризм и краеведение 

являются незаменимыми средствами вос-

питания гражданско-патриотических по-

зиций юных граждан, призваны решать 

задачи подготовки к жизни разносторонне 

развитой личности, формировать духовно 

и физически здоровый образ жизни; раз-

вивать нравственные качества, одновре-

менно решать вопросы обучения, воспита-

ния, оздоровления, профессиональной 

ориентации.  

Особенностью воспитательного процес-

са в туризме является, во-первых, исполь-

зование объектов культурного и природ-

ного наследия в качестве своего рода 

наглядного пособия, которое имеется у се-

бя на малой родине и его можно сравнить с 

регионом или со страной; во-вторых, от-

сутствие принуждения, а это значит, ис-

пользование внутренней заинтересованно-

сти человека, его стремление к знаниям о 

том месте, где он живет, его любовь к своей 

малой родине в целях достижения требуе-

мых результатов.  

Туристско-краеведческая деятельность 

позволяет формировать творческую, само-

стоятельную личность, расширяет круго-

зор, воспитывает выдержку и дисциплину, 

учит жить в социуме и отвечать за свои 

действия, познавать и понимать окружа-
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ющую природу, уважать исторические 

ценности. Знакомство с местной культу-

рой, с культурой других регионов, позво-

ляет узнать историю многонационального 

населения нашего государства, увидеть 

важность и значимость сохранения само-

бытности народов, понять свое место и 

предназначение в судьбе своей малой ро-

дины и страны в целом. Туризм и краеве-

дение объединяет учащихся и педагогов, 

детей и взрослых, группы в единый кол-

лектив, где происходит социализация ре-

бенка и воспитание в нем чувства толе-

рантности.  

Наконец, туристская деятельность имеет 

значительный культуро-формирующий и 

социально-образовательный потенциал, 

закладывающий навыки в области позна-

ния, отдыха, коммуникации у учащихся, и 

создаёт дополнительные возможности для 

придания импульса начинаниям и творче-

ским предрасположенностям учащихся, 

способствуя развитию самостоятельной 

личности. Этот потенциал задаётся, прежде 

всего, степенью развивающего влияния 

культурно-исторического окружения, воз-

можностью для активного взаимодействия, 

которые реализует туристско-

краеведческая деятельность. Знания и 

навыки, полученные учащимся в путеше-

ствии или экскурсии, не только усваивают-

ся, запоминаются, но и способствуют раз-

витию его личности.  

Условно в туристско-краеведческой дея-

тельности выделяются три направления 

(рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Направления туристско-краеведческой деятельности 

 

Первое направление включает в себя 

внеурочную деятельность, подразумеваю-

щую проведение туристских слетов, сорев-

нований, походов и прочих активных 

форм туристско-краеведческой работы. 

Второе направление – это внеклассные ме-

роприятия, организуемые как туристско-

краеведческими отделениями, так и общи-

ми образовательными учреждениями. В 

рамках третьего направления реализуются 

краеведческие исследовательские экспеди-

ции, имеющие выраженную поисковую 

направленность. 

Среди наиболее распространенных 

форм туристско-краеведческой деятельно-

сти выделяются следующие: 

Поход туристский (маршрут) – про-

хождение группой обучающихся активны-

ми способами передвижения определенно-

го участка местности с образовательными, 

воспитательными, познавательно-

исследовательскими, рекреационными, 

спортивными целями.  

Экспедиция маршрутная – прохождение 

маршрута туристской группой в целях 

изучения территории, одного или несколь-

ких объектов, выполнение общественно 

полезной, поисковой, исследовательской и 

иной деятельности продолжительностью 2 

дня и более с использованием активных и 

комбинированных средств передвижения.  

Экспедиция стационарная – нестацио-

нарное мероприятие с постоянным бази-

рованием, нацеленное на проведение поле-

вых исследований природных, историко-

культурных, медико-биологических и 

иных объектов.  

Туристско-
краеведческая 
деятельность

Внеурочная 
деятельность

Внеклассное 
мероприятие

Краеведческие 
исследовательские 

экспедиции
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Экскурсия – форма организации учебно-

воспитательного процесса, позволяющая 

проводить наблюдения и изучение различ-

ных предметов и явлений в естественных 

условиях или в музеях, на выставках и пр.; 

краеведческие экскурсии – один из основ-

ных способов изучения природы, истории, 

экономики и культуры своего региона; пу-

тешествия – экскурсии, рассчитанные на 

длительный срок и на значительные рас-

стояния. 

Квест образовательный – вид исследова-

тельской деятельности, выполняемой на 

основе рекомендованных информацион-

ных ресурсов и собственного опыта, целе-

направленный поиск решения учебной 

проблемы по указанным ориентирам и ад-

ресам.  

Слет туристский – сбор туристских 

коллективов в природных условиях для 

выполнения предварительно намеченной 

программы; форма активизации туристской 

работы в образовательных учреждениях, 

пропаганды туризма как средства форми-

рования здорового образа жизни, организа-

ции досуга, физического развития.  

Фестиваль – открытая форма соревно-

вания с целью выявления победителей и 

призеров в представленном направлении 

(конкурс-фестиваль);
 

общественное 

празднество, сопровождающееся показом, 

смотром достижений каких-нибудь видов 

искусств.  

Олимпиада – вид соревнований обуча-

ющихся, нацеленных на проверку и крити-

ческую оценку ими своих знаний и спо-

собностей. Они могут быть: 

– по статусу (школьные, районные, го-

родские, региональные, всероссийские, 

международные); 

– по составу и статусу организаторов 

(вузовские, организованные органами об-

разования, научными и общественными 

организациями).  

В оргкомитет олимпиад входят педаго-

ги, преподаватели вузов, научные работ-

ники. Предметные комиссии разрабатыва-

ют вопросы, методические рекомендации и 

анализируют результаты. Победители 

олимпиад награждаются дипломами, кото-

рые в некоторых вузах дают абитуриентам 

преимущество при поступлении.  

Конкурс – соревнование, имеющее це-

лью выделить наилучших участников, 

наилучшие работы [10]. 

Туристско-краеведческие мероприятия 

и программы представлены следующими 

аспектами:  

– значимыми историческими фактами, 

связанными с регионом и конкретными 

населёнными пунктами;  

– национально-культурными традици-

ями, характерными для региона в целом и 

локальных территорий;  

– информацией об исторических лично-

стях, внёсших вклад в развитие региона и 

конкретных населённых пунктов;  

– представлением о наиболее суще-

ственных ценностях материальной и ду-

ховной культуры региона;  

– характеристикой деятельности соци-

ально-культурных учреждений, обеспечи-

вающей сохранение и трансляцию истори-

ческой памяти [4].  

Также в туристско-краеведческой дея-

тельности можно выделить определенные 

ступени обучения: 

– в дошкольном учреждении на основе 

регулярных или нерегулярных мероприя-

тий, часто в сопровождении родителей, 

главным образом с целью ознакомления 

детей с явлениями природы родного края; 

− в общеобразовательной школе при 

занятиях в учреждениях дополнительного 

образования типа детских эколого-

биологических и эколого-туристских цен-

тров, либо при кружковой и факультатив-

ной работе в самой школе; 

− на ступени учреждения среднего спе-

циального профессионального образова-

ния, имеющего специфическую направ-

ленность и профессиональный профиль 

подготовки «Туризм», «Гостиничный сер-

вис» и «Экскурсоведение»; 

− в сфере высшего образования, как при 

обучении по направлению подготовки 

«Туризм», так и другим, но с получением 

дополнительного внутривузовского обра-

зования в туристско-спортивном клубе [5]. 

Информационное сопровождение ту-

ристского или краеведческого мероприя-

тия любой из вышеперечисленных форм и 

на любой ступени обучения включает сле-

дующие виды работ:  

− форматирование и размещение ин-

формационных текстов на интернет-

ресурсе: информационное письмо, пресс-

релизы (информационные, анонсирую-

щие, новостные), фото- и видеорепортажи 

о ходе подготовки и проведения меропри-

ятия, интервью с участниками, организа-
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торами, победителями, почетными гостя-

ми и т. д.;  

− исправление и публикация информа-

ции, представленной в форме таблиц (про-

токолы соревнований и т. п.);  

− информационные статьи (пресс-

релизы). 

Функции туристско-краеведческой дея-

тельности также широко обсуждаются в 

научной литературе. В работе Е. А. Ерохи-

ной и Е. Б. Бабошиной выделены следую-

щие функции (рис. 2): 

 

 

 

Рис. 2. Функции туристско-краеведческой деятельности [2] 

 

– обучающая позволяет познать уни-

кальность родины: ее ландшафт, расти-

тельный и животный мир, исторические и 

культурные достопримечательности, важ-

ность бережного отношения к ним и их 

сохранение;  

– развивающая позволяет обрести не 

только физически здоровое тело, но мо-

рально закаленную, волевую личность, 

способствует обретению качеств взаимо-

помощи и взаимовыручки, понятию важ-

ности быть одной командой, нести ответ-

ственность за свои поступки; 

– воспитывающая позволяет обрести 

новые качества личности через коллектив, 

так как он является хорошим средством 

социализации, учит правильно оценивать 

свои поступки, принимать общепринятые 

правила и законы социума. Общение спо-

собствует приобретению коммуникатив-

ных навыков. Содружество детей и взрос-

лых, учащихся и педагогов в едином кол-

лективе, связанных общими задачами и 

деятельностью, является основным сред-

ством воспитания и социализации юных 

граждан и патриотов страны.  

О. А. Казурова выделяет более широкий 

комплекс функций туристско-

краеведческой деятельности (рис. 3). 

Социально-пропедевтическая функция 

регламентирует знакомство детей с соци-

альными явлениями в окружающей дей-

ствительности, литературе, живописи, му-

зейных экспонатах и формирование лич-

ного отношения воспитанников к этому 

проявлению человеческого бытия. 

Ценностно-ориентационная функция 

реализуется в создании единой морально-

нравственной основы для социальной инте-

грации, способной гармонизировать инте-

ресы всех страт общества. В ходе туристско-

краеведческой деятельности учащихся осо-

знает статусность своих компетенций и 

формулирует стратегию личностного роста. 

Регулятивная функция контролирует 

нормы поведенческого характера, соответ-

ствующие принципам современного обще-

ства – они наглядно проявляются в том, 

каким образом организуются и проводятся 

туристско-краеведческие мероприятия. 

Коммуникативная функция диктует 

нормы общения. В процессе туристско-

краеведческой деятельности учащиеся ак-

тивно развивают свои коммуникативные 

навыки, взаимодействия друг с другом.  

Автономизационная функция подтвер-

ждает стремление к самоопределению 

несовершеннолетних в социуме и основана 

на самопознании, саморазвитии, самообра-

зовании и т. п., для чего туристско-

краеведческая деятельность буквально от-

крывает новые горизонты и демонстрирует 

широту возможностей самореализации 

индивида. 

Обучающая

РазвивающаяВоспитывающая



Психолого-педагогические науки •••  41 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

 

 

Рис. 3. Функции туристско-краеведческой деятельности  

в системе дополнительного образования [3] 

 

Культурно-просветительная функция 

обеспечивает стабильность существования 

социума через преемственность культур-

ных образцов, идеалов, транслируемых в 

процессе туристско-краеведческой дея-

тельности. 

Следует отметить, что в настоящий мо-

мент в научной литературе описывается и 

такое понятие, как «туристско-

краеведческой образ региона», выступаю-

щее связующим звеном между туристско-

краеведческим образованием и целью 

устойчивого развития и сохранения при-

родно-культурного наследия региона. В 

основу разработки туристско-

краеведческого образа региона положен 

системный подход с использованием ком-

плексного географического анализа, а так-

же элементов маркетингового анализа по-

требительского спроса. Такой подход поз-

воляет не только сформировать уникаль-

ный специфический образ региона, кото-

рый доносится до сознания потребителя и 

позволяет визуализировать туристский 

продукт, но и определить конкурентные 

преимущества регионального туристского 

продукта. Это позволяет специалистам ту-

ристско-краеведческих отделений повы-

сить уровень профессиональной подготов-

ки, расширить знания о продаваемом про-

дукте, дает возможность разработки новых 

туров и экскурсионных маршрутов с уче-

том региональной специфики. По уточне-

нию исследователей, методика формиро-

вания туристско-краеведческого образа 

региона предполагает системный подход к 

анализу пространственных особенностей 

туристского рынка производителей, фор-

мирующих предложение (подсистемы «ре-

креационные ресурсы», «туристская ин-

фраструктура», «орган управления» и «об-

служивающий персонал») и рынка потре-

бителей, генерирующих туристский спрос 

и формирующих основные туристские по-

токи на данную территорию на основе 

маркетингового анализа (подсистема «по-

сетители»). Характеристика и оценка эф-

фективности функционирования каждой 

подсистемы позволяют выявить особенно-

сти территориальной организации туризма 

региона [8]. 

Заключение 

Таким образом, туристско-

краеведческая деятельность представляет 

собой средство гармоничного развития де-

тей, реализуемое в форме отдыха и обще-

ственно полезной деятельности, характер-

ным компонентом которого является пу-

тешествие (экскурсия, прогулка, поход, 

экспедиция). Главным образом она реали-

зуется в направлении внеурочной деятель-

ности в самых разнообразных формах (по-

ходы, экскурсии, слеты, конкурсы и т. д.) и 

охватывает все ступени системы образова-

ния. Ключевыми функциями, реализуе-

мыми туристско-краеведческой деятельно-

стью, являются воспитательная, образова-

тельная и развивающая. 
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РЕЗЮМЕ. Цель статьи – описать возможности, обосновать необходимость, выявить педагогические 

условия интеграции традиционных и цифровых технологий в экологическом образовании студентов 

колледжа. Методы: анализ имеющихся исследований, анкетирование студентов и преподавателей кол-

леджа, моделирование процесса интеграции традиционных и цифровых технологий. Результат. Выявле-

ны педагогические условия, создание которых в колледже позволяет успешно интегрировать традици-

онные и цифровые технологии для решения задач экологического образования: дополнение непосред-

ственного знакомства студентов с природными объектами их цифровым представлением; применение 

широкого спектра открытых образовательных ресурсов по экологической проблематике; привлечение 

студентов к созданию электронных образовательных ресурсов экологической тематики; техническое и 

методическое сопровождение преподавателей в применении цифровых ресурсов, привлечение циф-

ровых и информационно-коммуникационных технологий для решения задач экологического образова-

ния и воспитания; отбор интегрируемых традиционных и цифровых технологий, основанный на взаи-

модополнении их дидактических возможностей. Вывод. Само по себе применение цифровых инстру-

ментов и технологий в экологическом образовании студентов не дает желаемого эффекта в решении 

задач экологического образования. Для достижения такого эффекта необходима интеграция традици-

онных и цифровых технологий, приводящая к созданию и внедрению новых педагогических практик с 
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ABSTRACT. The aim of the paper is to describe the opportunities, to substantiate the need, to identify 

pedagogical conditions of integration of traditional and digital technologies in the environmental education 

of college students. Methods: analysis of existing studies, questionnaires of students and teachers of the 

college, modeling the process of integration of traditional and digital technologies. Result: It reveals peda-
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gogical conditions, the creation of which makes it possible to successfully integrate traditional and digital 

technologies for solving problems of environmental education: complementing students' direct acquaint-

ance with natural objects with their digital representation; application of a wide range of open educational 

resources on environmental issues; involvement of students in the creation of electronic educational re-

sources of environmental topics; technical and methodical support of teachers in the use of digital re-

sources; The involvement of digital and information and communication technologies in environmental ed-

ucation and training; the selection of integrated traditional and digital technologies based on the comple-

mentarity of their teaching capacities. Conclusion: by itself, the use of digital tools and technologies in envi-

ronmental education of students does not give the desired effect in solving the problems of environmental 

education. In order to achieve such an effect, it is necessary to integrate traditional and digital technolo-

gies, leading to the creation and introduction of new pedagogical practices with a set of organizational and 

pedagogical conditions. 

Keywords: secondary vocational education, environmental education, traditional technologies, digital 
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Введение 

В современном мире, характеризую-

щемся быстрым распространением техни-

ки и технологий и не всегда ответственным 

отношением к их внедрению с позиций 

ненанесения вреда окружающей среде, 

пропагандой ценностей потребительства, 

все более актуальным становится экологи-

ческое образование, направленное на фор-

мирование экологической культуры, прак-

тического и духовного опыта взаимодей-

ствия с природой, обеспечивающего вы-

живание человека и духовно-нравственное 

развитие его личности [4]. На первый план 

в современном обществе выходит идея 

экологического образования для устойчи-

вого развития, актуализирующая интегра-

цию экологической, экономической, соци-

альной и культурологической составляю-

щих содержания образования. 

Важной ступенью непрерывного эколо-

гического образования выступает профес-

сиональное образование, получаемое в 

колледже. На этом этапе важно, чтобы сту-

дент усвоил и принял экологические цен-

ности, приобрел экологические знания и 

компетенции, необходимые как в социаль-

но-бытовой (ответственное потребление, 

бережное отношение к природе, ощущение 

себя частью природной среды), так и в 

профессиональной сфере (анализ воздей-

ствия того или иного производства товаров 

или услуг на окружающую среду, миними-

зация вреда посредством применения эко-

логичных, «зеленых» технологий). 

Проблемы экологического образования 

студентов колледжа изучены в ряде отече-

ственных и зарубежных исследований [1; 

2; 4; 6; 7; 9; 10]. Раскрыты его целевые ори-

ентиры, содержание, средства, методы и 

технологии. 

Широкое распространение цифровых 

технологий в различных областях челове-

ческой жизнедеятельности, их высокий 

педагогический потенциал, увлеченность 

современных студентов гаджетами актуа-

лизируют применение цифровых техно-

логий в экологическом образовании сту-

дентов колледжа. 

Однако механическое внедрение циф-

ровых технологий не гарантирует повы-

шения качества экологического образова-

ния, а иногда даже снижает его, отдаляя 

студентов от непосредственного общения 

с природой. Для повышения качества эко-

логического образования важно, чтобы 

традиционные, зарекомендовавшие себя 

технологии органично соединялись с 

цифровыми технологиями, образуя но-

вые, эффективные педагогические прак-

тики. 

Цель статьи – оценить существующую 

практику и на этой основе выявить педа-

гогические условия эффективного приме-

нения традиционных и цифровых техно-

логий в экологическом образовании сту-

дентов колледжа 

Для достижения цели применялись 

следующие методы: 

анализ и обобщение имеющихся науч-

ных исследований по проблемам ком-
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плексного применения традиционных, 

цифровых, информационно-

коммуникационных технологий в эколо-

гическом образовании студентов колле-

джей; 

зеркальное анкетирование студентов и 

преподавателей колледжа с целью оценки 

ими существующей практики применения 

традиционных, цифровых и информаци-

онно-коммуникационных технологий в 

преподавании учебных дисциплин в кол-

ледже, в том числе дисциплин экологиче-

ской тематики, сравнительный анализ 

мнений студентов и преподавателей; 

моделирование процесса интеграции 

традиционных и цифровых технологий в 

преподавании экологических дисциплин в 

колледже; 

проектирование педагогических усло-

вий интеграции традиционных и цифро-

вых технологий в преподавании экологи-

ческих дисциплин в колледже.  

Обсуждение и результаты 

Коллективом ученых Высшей школы 

экономики дифференцированы два типа 

способов применения цифровых техноло-

гий в образовании: 

– способы рутинного использования 

цифровых технологий: замещение (когда 

традиционная технология замещается 

цифровой, не затрагивая ее функциональ-

ности); улучшение (когда традиционная 

технология замещается новой, улучшая ее 

функциональность); 

– способы инновационного использо-

вания цифровых технологий: изменение 

(когда традиционная технология заменя-

ется цифровой, расширяя ее функцио-

нальность); преобразование (когда тради-

ционная технология замещается новой, 

преобразуя ее функциональность) [8]. 

Н. П. Гончарук, Е. И. Хромовой выде-

лены следующие способы совместного 

применения педагогических и цифровых 

технологий в образовательном процессе:  

– включение в образовательные техно-

логии отдельных цифровых инструментов;  

– взаимодействие и сочетание отдель-

ных элементов педагогических и цифро-

вых технологий;  

– преобразования взаимодействующих 

элементов разных технологий; 

– обогащение педагогической техноло-

гии элементами цифровых технологий; 

– модернизация образовательных тех-

нологий на основе применения современ-

ных цифровых инструментов, позволяю-

щих эффективно использовать массовые 

открытые онлайн-курсы и открытые обра-

зовательные ресурсы [3]. 

Авторами разработаны модели инте-

грации цифровых и педагогических тех-

нологий в процессе подготовки будущих 

инженеров. Модели различаются по уров-

ню использования онлайн-курсов для 

изучения учебной дисциплины, а также по 

степени перестройки учебного процесса. В 

первой модели все виды занятий реализу-

ются в традиционном формате, в качестве 

дополнительного ресурса используются 

материалы массовых открытых онлайн-

курсов, при этом отдельные элементы 

этих онлайн-курсов встраиваются в оч-

ный учебный процесс. Вторая модель ин-

теграции предполагает трансформацию 

учебного процесса, частичный перенос в 

электронную среду, при этом используе-

мый онлайн-курс обеспечивает эффек-

тивное самостоятельное обучение и само-

образование студентов [3]. 

Мы считаем, что наиболее эффектив-

ными в экологическом образовании сту-

дентов колледжа являются такие способы 

интеграции традиционных и цифровых 

технологий, которые взаимодополняют их 

дидактические возможности и позволяют 

проектировать и внедрять новые педаго-

гические практики. 

Анкетирование 59 педагогов среднего 

профессионального образования разных 

возрастных категорий и с разным педаго-

гическим стажем показало, что чаще всего 

цифровизация профессионального обра-

зования выражается в применении циф-

ровых учебно-методических комплексов и 

электронных учебников (78,9 %). Реже 

всего педагоги применяют технологии 

виртуальной (дополненной) реальности 

(3,6 %), геймификации (5,5 %). Основное 

преимущество цифровых технологий пе-

дагоги видят в том, что они позволяют 

усилить возможности традиционных тех-

нологий (70,2 %). 

Студенты (57 обучающихся различных 

специальностей СПО) преимущества 

цифровых технологий видят в повыше-

нии интереса к обучению, увлекательно-

сти (46,2 %). 

Сравнение ответов студентов и педаго-

гов показало, что различия в оценке ими 

практики применения цифровых техноло-

гий. Так, более половины студентов (63,5 



48   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 4. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 4. 2022 

  

%) указали, что педагоги чаще всего про-

сто заменяют традиционные технологии 

цифровыми с тем же эффектом. Сами же 

педагоги не признают наличие в своей ра-

боте такой практики. 

В качестве основного условия интегра-

ции цифровых и образовательных техно-

логий преподаватели назвали улучшение 

материально-технической базы. На вто-

ром месте – повышение цифровой гра-

мотности и цифровой культуры педаго-

гов. В оценках студентов на первом месте 

повышение цифровой грамотности и 

цифровой культуры педагогов, на втором 

– улучшение материально-технической 

базы.  

На необходимость создания собственно 

педагогических условий (отбор интегри-

руемых традиционных и цифровых тех-

нологий с учетом их возможностей; раз-

работка и внедрение дидактически про-

дуктивных моделей интеграции цифро-

вых и традиционных технологий; методи-

ческое сопровождение интеграции) указа-

ли менее половины как студентов, так и 

преподавателей.  

Проведенный анализ позволил заклю-

чить, что интеграция традиционных и 

цифровых технологий в экологическом 

образовании студентов колледжа будет 

эффективной при соблюдении следую-

щих условий: 

– Дополнение непосредственного зна-

комства студентов с природными объек-

тами их цифровым представлением. 

Например, студенты сравнивают то, как 

они увидели элементы экологической си-

стемы на экскурсии, и как их увидел автор 

художественного или документального 

фильма, обучающего видеоролика. Или 

каждому студенту во время экскурсии 

предлагается снять видеоролик о чем-то 

интересном из увиденного в природе, а 

затем сравниваются выбранные объекты и 

их представление в видеороликах.  

– Применение широкого спектра от-

крытых образовательных ресурсов по 

экологической проблематике. В табл. 1 

приведен перечень некоторых из таких 

ресурсов. 

 

Таблица 1 

Открытые электронные образовательные ресурсы, которые могут  

использоваться в экологическом образовании студентов колледжа 

№ 

п/п 
Наименование Ссылка на образовательную платформу 

1 Национальная платформа открытого образования https://openedu.ru/ 

2 Федеральный портал «Моё образование» https://online.edu.ru/public/promo 

3 Образовательный портал «Лекториум» https://www.lektorium.tv/ 

4 Университет без границ (МГУ) https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=70 

5 Открытая онлайн-академия финансового университета https://online.fa.ru/ 

 

– Привлечение студентов к созданию 

электронных образовательных ресурсов 

экологической тематики. Например, обу-

чающих видеороликов и фильмов эколо-

гической проблематики, электронных 

презентаций, онлайн-лекций, интерак-

тивных обучающих игр, 3d-моделей при-

родных объектов и др. 

– Техническое и методическое сопро-

вождение преподавателей в применении 

цифровых ресурсов: разработка памяток, 

инструкций, ссылок на открытые элек-

тронные образовательные ресурсы, мето-

дическое консультирование, помощь в со-

здании веб-дизайна, консультирование по 

работе с обучающими платформами и др. 

– Привлечение цифровых и информа-

ционно-коммуникационных технологий 

для интегративного решения задач эколо-

гического образования и воспитания. В 

экологическом образовании студентов 

колледжа важно, чтобы они не только 

усвоили экологические знания, развили 

экологические и природоохранные навы-

ки и компетенции, но и чтобы ими были 

личностного приняты и реализовывались 

на практике ценности бережного и ответ-

ственного отношения к окружающей сре-

де, осознания себя частью природной сре-

ды. Внедрение цифровых технологий ак-

туализирует проблему, которая ранее спе-

циально не рассматривалась примени-

тельно к цифровым технологиям, но, в 

силу складывающейся практики, требует 

обсуждения в научном сообществе. Тра-

диционно в нормативных документах об-
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разования, методических материалах для 

педагогов и, как следствие, в сознании са-

мих педагогов проводилось четкое разде-

ление методов (форм, средств, содержа-

ния) обучения и воспитания. С позиций 

исследования и понимания закономерно-

стей этих процессов такой подход не вы-

зывает сомнений. Однако в современных 

условиях необходима разработка инте-

грированных методов формирования 

личности, позволяющих одновременно 

решать задачи обучения и воспитания, 

которые были бы понятны педагогу-

практику. В реальной практике воспита-

тельный процесс органично сливается с 

обучением: в работе преподавателя, 

например, во время лекции, ставятся вос-

питательные и развивающие задачи. В ка-

кой степени и как воспитывающая и раз-

вивающая функции могут быть реализо-

ваны при использовании цифровых тех-

нологий для развития личности обучаемо-

го, пока не совсем ясно практикам и недо-

статочно изучено в педагогической науке. 

По сути, требуется интеграция элементов 

практической психологии в деятельность 

современного преподавателя. 

– Отбор интегрируемых традиционных 

и цифровых технологий, основанный на 

взаимодополнении их дидактических воз-

можностей. С этой целью нами разрабо-

тана матрица (см. табл. 2). 

 

Таблица 2  

Матрица дидактических возможностей традиционных и цифровых 

технологий в экологическом образовании студентов колледжа 

Решаемая дидактическая  

задача 
Традиционные технологии Цифровые технологии 

Решение репродуктивных задач 

(по алгоритму) 

Технологии программированного 

обучения 

Интеллектуальные обучающие системы 

Технологии адаптивного онлайн-обучения  

Решение творческих, проблем-

ных задач 

Технологии развивающего обуче-

ния 

Технологии проблемного обучения 

ТРИЗ-технологии 

Технологическое конструирование с ис-

пользованием специализированных 

устройств  

Технологии обучения с использованием 

робототехники 

Решение исследовательских 

задач 

Технология учебного проектирова-

ния 

ТРИЗ-технология 

Моделирование, экспериментиро-

вание 

Цифровые технологии «упаковки» тради-

ционного содержания в учебные проекты 

Цифровые измерительные инструменты и 

компьютерные лаборатории 

Технологии компьютерного моделирова-

ния 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

Самостоятельная работа с учебни-

ком 

Технологии искусственного интеллекта  

Облачные технологии 

Технологии больших данных 

Электронные библиотечные, электронно-

справочные системы 

Цифровые учебно-методические комплек-

сы 

Планировать и реализовывать 

саморазвитие экологической 

культуры 

Тренинговые технологии Технологии смешанного обучения 

Настраиваемые учебные материалы 

Консультационные системы 

Работать в команде Технологии группового обучения 

Коллективный способ обучения 

Групповая дискуссия 

Технологии группового создания и ис-

пользования MR-приложений 

Видеоконференции 

Групповые компьютерные деловые игры 

Образовательные веб-квесты 

Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию 

Кейс-технологии 

Традиционные интерактивные тех-

нологии (групповая дискус-

сия.Выполнение групповых учеб-

ных заданий, проектов) 

Чат-боты 

Сетевые технологии 

Мессенджеры, электронная почта, корпо-

ративные универсальные коммуникаци-

онные системы 
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Использовать информационные 

технологии в природоохранной 

деятельности 

Лекционно-семинарская система 

Тренинговые технологии 

Все цифровые и информационно-

коммуникационные технологии 

Программа «Час кода», позволяющая 

освоить навыки программирования 

Демонстрировать осознанное, 

ответственное поведение в при-

роде на основе нравственных 

ценностей 

Тренинговые технологии 

Игровые технологии 

Деловые компьютерные обучающие ви-

деоигры 

Симуляторы 

Доступная, увлекательная пода-

ча учебного материала, исполь-

зование разнообразных средств 

наглядности 

Игровые технологии 

 

Технологии дополненной (виртуальной) 

реальности 

Технологии геймификации 

Виртуальные экскурсии 

Учебные видеоролики и учебные фильмы 

Персонализация обучения  Технология дифференцированного 

обучения 

Технология педагогической под-

держки 

Технологии персонализированной органи-

зации образовательного процесса  

Технология «личный репетитор» 

Ассистивные технологии (для обучаю-

щихся с ОВЗ) 

Возможность постоянной обрат-

ной связи с педагогом 

Технология программированного 

обучения 

Консультационные системы 

Организация педагогического 

общения 

Гуманно-личностная технология Ш. 

Амонашвили 

Технологии педагогического со-

трудничества 

Технологии педагогической под-

держки 

Использование цифровых коммуникато-

ров, социальных сетей 

Электронная почта 

Набор инструментов и сервисов G 

SuiteforEducation  

Технологии оперативной связи с обучаю-

щимися и родителями через мобильные 

мессенджеры  

Дидактическая переработка 

учебной информации экологиче-

ского содержания, ее наглядное, 

системное, увлекательное пред-

ставление 

Схемы, таблицы, карты, модели и 

другие средства наглядности 

Мультимедийные технологии, потоковое 

видео, Интернет и цифровые образова-

тельные ресурсы, видеоматериалы  

Технологии виртуальной реальности  

Объективная оценка знаний и 

компетенций студентов 

Лекционно-семинарско-зачетная 

система 

Балльно-рейтинговая система 

оценки знаний 

Технология портфолио 

Технология формирующей оценки 

Компьютерное тестирование 

Система «Цифровой профиль компетен-

ций» 

Анализ цифрового следа обучающихся 

Технологии аутентичного оценивания 

Технологии блокчейн (хранение результа-

тов оценивания) 

Технологии прокторинга (объективность 

оценивания) 

 

Выводы 

В существующей практике экологиче-

ского образования студентов колледжа не 

в полной мере используются возможности 

цифровых и информационно-

коммуникационных технологий и их ин-

теграции с традиционными технология-

ми. Чаще всего применяемые цифровые 

технологии лишь дублируют традицион-

ные педагогические практики, автомати-

зируя их, но не создавая при этом новых 

педагогических практик. 

Наиболее эффективными в экологиче-

ском образовании студентов колледжа яв-

ляются такие способы совместного при-

менения традиционных и цифровых тех-

нологий, которые взаимодополняют их 

дидактические возможности и позволяют 

проектировать и внедрять новые педаго-

гические практики. Такие способы осно-

ваны на интеграции традиционных и 

цифровых технологий. Такая интеграция 

возможна при соблюдении следующих 

педагогических условий: сочетание непо-

средственного и цифрового представле-

ния природных и экологических объектов; 

использование открытых образователь-

ных ресурсов по экологической проблема-
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тике; привлечение обучающихся к сов-

местному с педагогами созданию элек-

тронных образовательных ресурсов по 

экологической проблематике в ходе груп-

повой проектной деятельности; методиче-

ская подготовка преподавателей к приме-

нению цифровых экологических образо-

вательных ресурсов, организация учебно-

го общения студентов друг с другом и с 

преподавателями с помощью мессендже-

ров и других средств связи.  
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Введение 

Усилившаяся угроза глобальной эколо-

гической катастрофы планеты в ХХI веке, 

обусловлена остротой взаимоотношений 

общества и природы. Устойчивое разви-

тие планеты (В. П. Алексеев, З. И. Тюмасе-

ва, Н. Н. Моисеев, Н. П. Несговорова, Н. Ф 

Реймерс и др.), возможно при сбалансиро-

ванности социально-экономической и 

экологической сфер деятельности обще-

ства, обеспечивающих сохранение био-

сферы. Устойчивое развитие (УР) (с англ. 

яз.: sustainable development – самоподдер-

живаемое развитие) – гипотетическое раз-

витие общества, при котором якобы 

улучшатся условия жизни людей, а воз-

действие на природную среду останется в 

пределах хозяйственной емкости биосфе-

ры (не разрушится природная основа су-

ществования жизни человека) [3; 5]. 

Глобальный экологический кризис по-

ставил перед образованием новые сроч-

ные задачи (экологизацию знаний и 

науки; организацию непрерывного эколо-

гического образования; ориентация вы-

пускников на экологическую деятель-

ность), от решения которых зависит бу-

дущее человечества. 

Потому решение глобальных экологи-

ческих проблем пока еще связано с систе-

мой образования, в том числе школьной 

(через которую проходят все граждане), с 

формированием «экологической культу-

ры» личности и, в первую очередь подрас-

тающего поколения, так как оно будет 

способствовать преодолению негативных 

последствий антропогенного воздействия 

и созданию сбалансированных отношений 

в системе «общество – природная среда». 

После принятия в 2005 г. Стратегии 

«Европейской экономической комиссии 

ООН для образования в интересах устой-

чивого развития», получило развитие 

«экологическое образование в интересах 

устойчивого развития», которое рассмат-

ривается, как надпредметная функция в 

образовании, способствующая развитию 

ключевых компетенций (общекультур-

ных, учебно-познавательных и др.), кото-

рые являются результативно-целевой ос-

новой образования; и как общекультурное 

образование, построенное на интеграции 

естественнонаучных, гуманитарных и 

технических знаний (А. Н. Захлебный, 

Е. Н. Дзятковская и др.) [7]. 

В последние годы в теории экологиче-

ского образования одной из ведущих ста-

новится «концепция развития у школьни-

ков экологической культуры» (Н. Д. Ан-

дреева, Б. Т. Лихачев, А. В. Гагарин и др.). 

Несмотря на то, что проблемы форми-

рования и развития основ «экологической 

культуры» разрабатываются длительное 

время (С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, 
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И. Д. Зверев, Г. Г. Недюрмагомедов, Н. М. 

Мамедов, И. Т. Суравегина, Е. К. Янакиева 

и др.) [6; 10], на практике их эффектив-

ность крайне низкая и продолжает еже-

годно снижаться. 

Таким образом, налицо противоречие 

между востребованностью и социальной 

значимостью развития «экологической 

культуры личности» школьника в образо-

вательном процессе, и неэффективностью 

используемых в общеобразовательной 

школе педагогических условий и средств 

ее достижения. 

Поэтому нахождение конструктивных 

решений проблем формирования норма-

тивного уровня «экологической культуры 

школьников» в системе школьного обра-

зования, сегодня весьма актуально. Фор-

мирование экологической культуры – это 

целенаправленный процесс, успешность 

которого во многом зависит от опреде-

ленных педагогических условий, создава-

емых и реализуемых в конкретном обра-

зовательном учреждении подготовленны-

ми школьными педагогами. 

Цель – выявление педагогических 

условий, эффективно содействующих по-

вышению уровня основ «экологической 

культуры» школьников в интересах 

устойчивого развития, в процессе учебной 

деятельности. 

Методы исследования – теоретический 

анализ научной литературы по проблеме 

исследования, наблюдение и анализ дея-

тельности. 

Результаты и обсуждение  

Развитие цивилизации к началу XXI 

века привело к возникновению целого ря-

да глобальных проблем, в том числе и 

«глобального (планетарного) экологиче-

ского кризиса». 

Необходимо отметить, что развитие 

человечества на протяжении своей исто-

рии сопровождалось антропогенными 

«экологическими кризисами» разного 

уровня. Так как взаимодействие человека 

и природы ранее носило в основном ло-

кальный и региональный характер, эколо-

гические кризисы также имели локальный 

и региональный масштаб. И только в ХХ 

веке, рост населения, развитие науки и 

техники способствовали тому, что по сво-

ему значению антропогенные воздействия 

на биосферу приобрели планетарный 

масштаб [9]. 

Современный глобальный экологиче-

ский кризис имеет качественно иную при-

роду и масштабы (принципиальные отли-

чия), нежели предыдущие (во взаимоот-

ношениях человека и природы), которые 

возникали в предшествующие тысячеле-

тия развития человечества: он представля-

ет собой глобальное геохимическое за-

грязнение всей природной среды планеты 

продуктами жизнедеятельности человече-

ства и, в результате, деградации биосферы 

Земли, т. е. в утрата ею способности к 

поддержанию биогеохимических кругово-

ротов. 

Глобальный экологический кризис – это 

нарушение естественных природных про-

цессов в биосфере Земли, в результате 

происходят быстрые изменения природ-

ной среды и возникает острое противоре-

чие во взаимоотношениях между челове-

чеством и природой, связанное с несоот-

ветствием объема безграничного потреб-

ления природных компонентов человече-

ской цивилизацией и ограниченными ре-

сурсно-экологическими возможностями 

биосферы планеты. 

Гагарин А. В. отмечает, что глобальный 

экологический кризис – это «глобальные, 

часто необратимые изменения окружаю-

щей среды (изменения климата, суши, 

океана, потеря биоразнообразия и др.), 

происходящие вследствие бесконтрольно-

го прагматического (пользовательского) 

отношения человека к природе» [2]. Эко-

логический кризис является проявлением 

резкого конфликта между человеком и 

природой. В своей деятельности человек 

противопоставил себя природе, и у него 

появилось ощущение, что он ее покорил 

(мы не ждем милости от природы, взять 

их у нее – вот наша задача). В действи-

тельности человек сам стал заложником 

природы. 

Таким образом, уникальность совре-

менного «планетарного экологического 

кризиса» заключается в том, что он касает-

ся существования человека как биосоци-

ального существа. По образному выраже-

нию Мориса Стрэнга, Генерального секре-

таря Конференции ООН по окружающей 

среде и устойчивому развитию, «или будет 

спасен весь мир, или погибнет вся циви-

лизация» [1]. 

Необходимость осмысления и преодо-

ления сложившейся ситуации поставила 

экологическую проблему на первое место в 
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иерархии глобальных вопросов современ-

ности, и порождает самые разнообразные 

решения, в том числе крайне актуальным 

стало экологическое образование, фунда-

мент которого заложил профессор ботани-

ки Патрик Геддес (которого называют «от-

цом экологического образования»). 

Обобщая различные подходы отече-

ственных специалистов, мы считаем, что 

экологическое образование школьников – 

это «непрерывный специально организо-

ванный процесс обучения, воспитания и 

развития учащихся в различных образова-

тельных учреждениях, направленный на 

формирование системных научных и 

практических природоохранных и эколо-

гических знаний об окружающей среде, 

умений и навыков экологической дея-

тельности и формирование основ эколо-

гической культуры в контексте концепции 

устойчивого развития и эколого-

гуманитарной картины мира» (Недюрма-

гомедов Г. Г.). 

После Конференции ООН в Рио-де-

Жанейро (1992 г.) широкое распростране-

ние получили «идеи о сбалансированном 

(устойчивом) развитии», при котором 

решение социально-экономических про-

блем сочетается с сохранением благопри-

ятной природной среды и природно-

ресурсного потенциала для удовлетворе-

ния потребностей настоящего и будущего 

поколения людей [7]. 

Идеи образования для устойчивого 

развития, как одного и эффективных 

средств достижения сбалансированности в 

системе «Человек – Общество – Биосфера» 

были сформулированы на международ-

ных саммитах: «образование – один из 

важнейших инструментов обеспечения 

устойчивости общества» Рио-де-Жанейро, 

1992); «перейти от передачи знаний и 

навыков, необходимых для существова-

ния в современном обществе, к формиро-

ванию у молодежи готовности жить в ма-

ло предсказуемом мире, в быстро меняю-

щихся социоприродных условиях» (ЕЭК 

ООН, 2005); обеспечение всех школьников 

«знаниями и навыками, необходимыми 

для содействия устойчивому развитию, в 

том числе с помощью обучения по вопро-

сам устойчивого развития» Саммит ООН 

по УР, 2015). Таким образом, сформиро-

валось «экологическое образование в ин-

тересах устойчивого развития». 

Анализируя глобальные проблемы со-

временности, специалисты (Д. С. Ермаков, 

Г. Н. Каропа, В. А. Коптюг, А. Д. Урсул, 

У. Цоллер и др.) пришли к выводу, что без 

глубокой экологизации всех направлений 

человеческой деятельности, без становле-

ния современной экологической культуры 

невозможно противодействовать «гло-

бальному экологическому кризису», а ее 

развитие зависит от «экологического об-

разования в интересах устойчивого разви-

тия», в рамках которого происходит ста-

новление личности школьника, в том чис-

ле и формирование их экологической 

культуры. 

Обращенность современного общества 

к культуре становится доминантой циви-

лизованного развития. В образовании как 

явлении цивилизации происходит также 

ориентация на развитие личности, что 

превращает культуру в важнейший фак-

тор обновления как общества, так и лич-

ности. Культура предстает уникальным 

механизмом самосохранения человеческо-

го общества, является средством его адап-

тации к окружающему миру. Культура 

создается как результат действия адапта-

ционного механизма в кризисные момен-

ты истории (М. Хайдеггер писал: «утрата 

культуры равносильна утрате бытия» [8]). 

Экологическая культура – это проекция 

экологии на сферу культуры и проекция 

культуры на сферу экологии. Формирова-

ние и развитие экологической культуры – 

процесс очень сложный и комплексный 

(обеспечивается согласованным влиянием 

различных факторов), и во многом зави-

сит от возрастных особенностей и воз-

можностей учащихся; ориентирован на 

становление научно-познавательного, 

эмоционально-нравственного, практиче-

ски-деятельностного отношения к при-

родной среде. Ядром экологической куль-

туры выступают общечеловеческие цели 

взаимодействия общества и природы, 

ценностные экологические ориентации, 

общечеловеческие ценности, а также ис-

торически сложившиеся способы их вос-

приятия и достижения. 

На нынешний момент в научном мире 

нет единого понимания экологической 

культуры человека. Интересен взгляд И. Т. 

Суравегиной, которая рассматривает эко-

логическую культуру как динамическое 

единство экологических знаний, положи-

тельного отношения к ним и реальной 
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деятельности человека в окружающей 

природе; как сложную черту личности, 

включающую: понимание человеком цен-

ностей правильного поведения в природ-

ной среде, осознание природы как нацио-

нального общественного достояния и 

умения предвидеть последствия различ-

ных воздействий на нее, способность дей-

ствовать в природе сообразно ее законам. 

Мы рассматриваем экологическую 

культуру учащихся как прижизненное но-

вообразование личности, включающее 

совокупность знаний, умений, компетен-

ций, руководствуясь которыми учащиеся 

осознают себя соответствующим образом, 

действуют как часть окружающей социо-

природной среды и как субъект, ответ-

ственный перед собой, теперешними и 

будущими поколениями людей за ее со-

стояние, в контексте современного отно-

шения человека с окружающей средой 

(Недюрмагомедов Г. Г.). 

Формирование «экологической культу-

ры в интересах устойчивого развития» (в 

общеобразовательной школе), осуществ-

ляется путем реализации одной из моде-

лей школьного экологического образова-

ния (однопредметной, многопредметной 

и смешанной), из которых наиболее эф-

фективной является «смешанная модель», 

в которой учебные предметы сохраняют 

свои специфические учебно-

воспитательные цели, а координирующую 

роль берет на себя курс экологической 

направленности («Экология Дагестана» 

или «Общая экология»). 

«Смешанная модель» в общеобразова-

тельных школах реализуется «по горизон-

тали»: учебный предмет («Экология. Жи-

вая планета»» в 5 классе, «Экология расте-

ний» в 6 классе, «Экология животных» в 7, 

«Экология человека» в 8 и «Региональная 

экология» в 9 классе) + экологизация есте-

ственнонаучных дисциплин («биология», 

«химия», «физика», «география» и др.) + 

внеклассная работа по экологии. Важным 

компонентом «смешанной модели» являет-

ся дисциплина «региональная экология» / 

«Экология Дагестана (Западный Прика-

спий)» [4], которая вводится на уровне ре-

гионального или школьного компонента. 

Дисциплина «Экология Дагестана (За-

падный Прикаспий)» призвана решать 

задачи формирования системы современ-

ных экологических знаний и нравствен-

ной социализации учащихся, в том числе 

овладение опытом эмоционально-

ценностного отношения и соответствую-

щими формами поведения в различных 

ситуациях взаимодействия с природой. 

Структуру учебного предмета «Экология 

Дагестана (Западный Прикаспий)» опре-

деляют два направления: основы общей 

экологии и социально-прикладные аспек-

ты региональной экологии, объединяю-

щие следующие содержательные линии 

(способствующие эффективному форми-

рованию экологической культуры):  

– развитие экологии и региональной 

экологии и их место в системе естествен-

нонаучных наук;  

– экология биосистем (организма, вида, 

популяции, сообществ, экосистем и био-

сферы) региона (Западного Прикаспия); 

– экология человека; 

– экология общества; 

– охрана окружающей среды (природы, 

ресурсов) региона; 

– перспективы охраны природы Рес-

публики Дагестан; 

– перспективы развития «общей эколо-

гии» и «Экологии Дагестана». 

Включение в школьное экологическое 

образование регионального курса «Эколо-

гия Дагестана» обуславливает необходи-

мость определения ее положения в учеб-

ном плане школы. Первоначально пред-

полагалось введение предмета в 5-х и 9-х 

классах, затем (в большинстве регионов 

Российской Федерации) в учебных про-

граммах (федеральных и позже – регио-

нальных), указываются 9-10 классы.  

В практике современных школ предмет 

«переведен» из 7/8-х в 9/10-е классы, что 

объясняется большей эффективностью 

обучения учащихся старших классов, так 

как старшеклассники имеют базовые зна-

ния по основным школьным биологиче-

ским дисциплинам. Поэтому в 9/10-х 

классах «Экология» может и должна быть 

базовым предметом школьного экологи-

ческого образования. 

С введением новых школьных ФГОС, 

наряду с традиционной практикой – пред-

метной экологизацией, направленной на 

достижение предметных результатов обу-

чения, формирование экологически ори-

ентированных частных научных картин 

мира (физической, химической, биологи-

ческой и др.), получила распространение 

межпредметная экологизация (разновид-

ность первой) и метапредметная экологи-
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зация (использование всеми учебными 

предметами общенаучного экологическо-

го подхода к изучению окружающей дей-

ствительности в интересах устойчивого 

развития). 

Формирование экологической культуры 

в «смешанной модели реализуется через:  

– усвоение необходимых экологиче-

ских знаний; 

– перестройку сознания школьников 

благодаря созданию условий, направлен-

ных на формирование, как оценочного 

подхода, так и системы взглядов, привы-

чек, а, следовательно, и структуры поведе-

ния по отношению к природе;  

– педагогически организованное, си-

стематическое общение учащихся с при-

родой; 

– целенаправленную работу по органи-

зации деятельности учащихся, связанную 

с изучением, защитой, уходом и улучше-

нием природного окружения. 

Процесс формирования экологической 

культуры обеспечивают: 

– дидактическое обеспечение (обнов-

ленное содержание и методики обучения; 

использование современных педагогиче-

ских технологий);  

– методическое обеспечение (педагоги-

ческие технологии; информационная и 

методическая подготовка педагогов 

школьного и дополнительного образова-

ния по формированию у школьников 

экологической культуры; программное 

обеспечение образовательного процесса); 

– психолого-педагогическое сопровож-

дение (включает сферу психического здо-

ровья учащихся; педагогические диагно-

стики отслеживания личностного разви-

тия ученика и др.). 

Экспериментальная работа в ряде школ 

республики позволила выделить и прове-

рить систему педагогических условий, обес-

печивающих эффективность процесса 

формирования экологической культуры 

школьников в учебной деятельности: 

– интеграция биологического и эколо-

гического образования и воспитания в ас-

пекте объединения целей, содержания и 

форм деятельности учащихся; 

– уточнение знаний, умений (компе-

тенций) и навыков, формируемых в про-

цессе учебной деятельности, при изучении 

экологических курсов; 

– включение в образовательный про-

цесс различных видов учебных заданий, 

формирующих компоненты экологиче-

ской культуры школьников; 

– соотнесение содержания, форм и мето-

дов учебно-воспитательной работы с пре-

образованием в различных видах экологи-

ческой деятельности, имеющей конкретный 

практический характер (единства теорети-

ческой и практической деятельности); 

– развитие устойчивой потребности в 

эколого-ориентированной учебной дея-

тельности;  

– интеграция компонентов формирова-

ния экологической культуры школьников;  

– усиление эмоционально-

эстетического и ценностно-смыслового 

компонентов в процессе формирования 

экологической культуры;  

– развитие положительной мотиваци-

онной сферы личности школьника на ос-

нове экологических ценностей; 

– опора на краеведческие принципы и 

процесс повышения экологического со-

держания материалов урока, внеурочной и 

внеклассной деятельности;  

– экологизация учебных дисциплин и 

введение курса «Экология Дагестана»;  

– использование традиционных и ком-

петентностно-ориентированных техноло-

гий обучения; 

– обеспечение усвоения экологических 

знаний в единстве их предметной и опе-

рациональной сторон;  

– системность и систематичность фор-

мирования экологической культуры 

школьников; 

– учёт личного опыта ученика; включе-

ние в образовательный процесс учениче-

ского эксперимента;  

– учет психологических и возрастных 

особенностей школьников при формиро-

вании уровней экологической культуры и 

ее компонентов; 

– развитие компетентности учителей 

по формированию теоретических и прак-

тических экологических умений и навы-

ков у учащихся;  

– обеспечение контроля и оценки ре-

зультатов обучения со стороны учителя-

предметника. 

Выводы  

Острота современных проблем взаимо-

действия общества и природы поставила 

новую задачу перед школой и педагогикой 

– формирование экологической культуры 

школьников. Исследователи полагают, что 

экологическая культура личности занима-
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ет все более важное место в жизни обще-

ства и решение проблем, связанных с 

формированием экологической культуры, 

лежит, в значительной степени, в плоско-

сти образования. 

Анализ состояния исследуемой про-

блемы показывает, что, несмотря на мно-

гочисленные публикации, она полностью 

не решена ни теоретически, ни практиче-

ски, свидетельством чему является про-

должающееся развитие глобального эко-

логического кризиса. 

Экологическая культура является 

неотъемлемым компонентом общей куль-

туры и представляет собой целостное 

прижизненное новообразование, имею-

щее личностную и социальную значи-

мость. Успешному формированию эколо-

гической культуры учащихся в общеобра-

зовательной школе способствует ряд вы-

явленных и экспериментально проверен-

ных педагогических условий. 

Разрешение глобального экологическо-

го кризиса, ставящего под угрозу выжива-

ние людей, видится нам в реализации идеи 

формирования экологической культуры 

личности и общества – в экологическом 

образовании в интересах устойчивого раз-

вития. 
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Введение 

На рубеже ХХ-ХХI вв. резко обостри-

лись противоречия во взаимодействии об-

щества и природы, следствием чего стал 

усиленно развивающийся глобальный 

(планетарный) экологический кризис, ве-

дущий к гибели биосферы (А. Н. Захлеб-

ный, Н. П. Несговорова, И. Т. Суравегина, 

З. И. Тюмасева, Е. К. Янакиева и др.) [9; 11]. 

Поскольку общеобразовательная шко-

ла – главный общественный институт 

воспитания, пока одним из основных 

направлений человеческой цивилизации 

остановить разрушение биосферы плане-

ты «Земля» принадлежит еще именно 

школе, перед которой сформулирован но-

вый социальный заказ, – формирование 

«экологической культуры» каждого 

школьника на всех возрастных уровнях 

(Г. Г. Недюрмагомедов, Н. М. Семчук, Д. 

Л. Тодорина и др.). 

Однако экологическое образование и 

воспитание учащихся, в том числе и для 

устойчивого развития (ОУР), не отвечает 

современным социально-педагогическим 

требованиям, выпускники школы не вла-

деют комплексом сложных экологических 

знаний; несформированы и часто остают-

ся недейственными экологические компе-

тенции; несформированы компоненты 

экологической культуры, социальные и 

психологические основы личности, выра-

жающиеся в экологической ответственно-

сти; не реализуется опыт экологической 

деятельности. 

Экологическое образование и воспита-

ние для устойчивого развития не является 

приоритетным, однако оно имеет ком-

плексный практико-ориентированный 

подход к взаимоотношениям природы, 

управления, экономики и общества, поз-

воляет подготовить выпускников школы к 

поиску и выбору решений в условиях 

быстро меняющегося и непредсказуемого 

мира. Все это определяет актуальность со-

вершенствования теории и практики эко-

логического воспитания (для устойчивого 

развития) школьников. 

Таким образом, необходимо выявление и 

внедрение в школьную практику педагоги-

ческих условий формирования и развития у 

школьников экологической культуры. 

Цель – заключается в научно-

теоретическом обосновании и разработке 

комплекса эффективных педагогических 

условий повышения качества экологиче-

ского воспитания в интересах устойчивого 

развития. 

Методы исследования – анализ психо-

лого-педагогической литературы, обоб-

щение, наблюдение, экспертная оценка, 

педагогический мониторинг, констатиру-

ющий и формирующий педагогический 

эксперименты. 

Результаты и обсуждение 

Проблемы взаимоотношений в системе 

«Человек – Общество – Природа» доста-

точно остро стояли на всех этапах разви-

тия человечества, но в конце ХХ в. внут-

ренние противоречия достигли особой 

остроты. Игнорирование фундаменталь-

ных природных законов привело к очень 

серьезному «глобальному экологическому 

кризису». 

Гагарин А. В. отмечает, что глобальный 

экологический кризис – это «глобальные, 

часто необратимые изменения окружаю-

щей среды (изменения климата, суши, 

океана, потеря биоразнообразия и др.), 

происходящие вследствие бесконтрольно-

го прагматического (пользовательского) 

отношения человека к природе» [2]. 

«Впервые в истории физическое выжива-

ние человеческого рода, – отмечал Э. 

Фромм, – зависит от радикального изме-

нения человеческого сердца» [10]. 

Сложность экологической обстановки, 

ухудшение качества окружающей среды 

определили и новые задачи перед школой 

– экологическое воспитание школьников.  

Экологическое воспитание – непрерыв-

ный процесс воспитания и развития лич-

ности, ценностных ориентаций, нрав-
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ственно-этических и эстетических отно-

шений, обеспечивающих экологическую 

ответственность личности за состояние и 

улучшение окружающей среды (Сураве-

гина И. Т. и др.) [9]. 

Впервые международная программа по 

образованию в области окружающей сре-

ды (environmental learning) была принята 

ЮНЕСКО в 70-е гг. ХХ в., и в настоящее 

время реализуется в той или иной форме 

во всех развитых государствах. Появились 

исследования, предметом которых были 

проблемы экологического воспитания 

школьников, имеющие общетеоретиче-

ское и методологическое значение (За-

хлебный А. Н., Зверев И. Д., Иоганзен 

Б. Г., Рыков Н. А., Сидельковский А. И., 

Суравегина И. Т. и др.).  

Так, Зверевым И. Д. был разработан 

новый аспект школьного образования 

(экологический); Захлебный А. Н. рас-

смотрел цели, задачи и принципы эколо-

гического образования; Суравегина И. Т. – 

экологическое образование как междис-

циплинарный процесс формирования от-

ветственного отношения к природе; Си-

дельковский А. П. исследовал факторы 

формирования отношения школьников к 

природе, а Иоганзеном Б. Г. и Рыковым 

Н. А. анализировались мотивы бережного 

отношения к природе.  

Формирование экологической культу-

ры стало рассматриваться как необходи-

мое условие рационального природополь-

зования, заботы об улучшении природной 

среды, ее защиты от разрушения (Зверев 

И. Д., Матрусов И. С., Суравегина И. Т., 

Сластенина Е. С. и др.) [9]. 

Значение школьного экологического 

образования и воспитания объясняется 

тем, что «общеобразовательная школа» 

охватывает все население; в школьном 

возрасте – сочетаются любознательность 

со способностями к анализу явлений; в 

этот период используются различные ме-

тодики обучения, воспитания и развития, 

опирающиеся на современные теории 

«экологического воспитания». В соответ-

ствии с этим процесс формирования 

«экологической культуры» школьников, 

как цели экологического воспитания, рас-

сматривается на разных уровнях обуче-

ния, и с помощью различного дидактиче-

ского и методического инструментария 

позволяет углублять систему экологиче-

ских знаний и умений и формировать ос-

новы экологической культуры (Недюрма-

гомедов Г. Г.). 

В 90-е годы возникли новые запросы к 

экологическому образованию и воспита-

нию школьников, которые связаны с но-

вым концептуальным направлением эко-

логического образования, это – экологи-

ческое образование для устойчивого раз-

вития (естественнонаучно-гуманитарное / 

интегрированное экологическое образо-

вание).  

Концепция устойчивого развития 

(sustainable development), впервые была 

озвучена на заседании Комитета по окру-

жающей среде и развитию при ООН в меж-

дународном отчете Комиссии Брутланд 

«Наше общее будущее» (1987 г.) [6], осно-

вана на балансе экономического, экологиче-

ского и социального спектров жизнедея-

тельности. Материалы этого доклада были 

положены в основу главного документа 

Межправительственной конференции по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро в 1992 г. – «Повестки дня на XXI 

век». Программа действий по реализации 

концепции устойчивого развития одобрена 

главами большинства стран мира. 

Суть стратегии в области «образования 

в интересах устойчивого развития» (ОУР) 

состоит в том, чтобы перейти от простой 

передачи знаний и навыков, необходимых 

для существования в современном обще-

стве, к способности действовать и жить в 

быстро меняющихся условиях, участво-

вать в планировании социального разви-

тия, учиться предвидеть последствия 

предпринимаемых действий, в том числе 

и возможные последствия в сфере устой-

чивости природных экосистем и социаль-

ных структур. 

Термин «устойчивое развитие» Комис-

сия Брутланд определила, как «такое раз-

витие, которое удовлетворяет потребно-

сти настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потреб-

ности» [3], то есть антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду не выходит 

за рамки естественных возможностей 

природы. 

Таким образом, устойчивое развитие – 

это «поддерживаемое» развитие (вернее, 

«самоподдерживающееся»). 

В работах специалистов, посвященных 

проблеме образования в интересах устой-

чивого развития отмечается, что это новая 
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ступень экологического образования, ко-

торое приобретает статус экологического 

образования в интересах устойчивого раз-

вития. 

Образованию, в том числе школьному, 

в создании данного баланса отводится 

приоритетная роль, состоящая в ориента-

ции на формирование у учащихся «эколо-

гической культуры», ценностным ядром 

которой является экоразвитие. Признаком 

экологической культуры является отказ от 

«упрощенного» антропоцентризма и пе-

реход к системе взглядов, которая строит-

ся биосфероцентрически, при этом прио-

ритет необходимо отдавать природным 

факторам, а не социально-

экономическим. 

Экологическое образование и воспита-

ние в интересах устойчивого развития 

способствует переориентации основного 

внимания с «обеспечения знаний» на обу-

чение учеников «проработке проблем и 

поиску возможных решений», так как 

экологические проблемы многоаспектны 

(включают политические, социально-

экономические, экологические, педагоги-

ческие и другие области жизни общества), 

имеют множество возможных и непред-

сказуемых путей решения, требуют для 

поиска решения привлечения знаний и 

опыта из многих школьных предметов.  

Сегодня много говорят об экологиза-

ции образования, и общая позиция здесь 

определена достаточно точно: экологиче-

ское воспитание должно охватывать все 

возрасты, и экологическими знаниями 

должны обладать все [8]. 

Однако специалисты отмечают, что 

«несмотря на ряд попыток внедрить эко-

логическое образование для устойчивого 

развития в школы РФ, оно не получило 

широкого распространения, не вышло за 

пределы единичных образовательных 

площадок» (Корякина Н. И. [5]). 

Анализ практики экологического вос-

питания учащихся в современной школе 

характеризуется: аморфностью целей и со-

става содержания школьного экологиче-

ского образования на разных возрастных 

этапах в целом и на этапе обучения «эколо-

гии» в частности; низким уровнем эколо-

гизации дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов; неопределенно-

стью роли отдельных составляющих эле-

ментов социального опыта в обучении 

экологии; недостаточностью сведений по 

дидактическому обоснованию и построе-

нию учебного процесса по экологическим 

дисциплинам; планируемый результат с 

трудом поддаётся оценке, поскольку нет 

общепризнанных его показателей, а обра-

зовательный процесс остаётся малотехно-

логичным (Недюрмагомедов Г. Г., Несго-

ворова Н. П., Тодорина Д. Л. и др.). 

С принятием новых школьных государ-

ственных стандартов (ФГОС) для всех сту-

пеней обучения, были сформулированы 

уточненные общекультурные требования к 

экологическому образованию и воспита-

нию в виде предметных (экологическая 

грамотность), метапредметных (экоси-

стемная познавательная модель, ключевые 

образовательные компетентности, эколо-

гическое мышление) и личностных резуль-

татов (экологические ценности) [1], на ос-

нове понимания основных законов эколо-

гии и концепции устойчивого развития. 

Эти требования школьных ФГОС отража-

ют современную концепцию экологиче-

ского образования и характеризуют разные 

стороны его главного результата – эколо-

гическую культуру учащихся, в том числе 

и в интересах устойчивого развития [4], и 

которая включает устойчивый образ жизни 

и потребления человека, личные ценности, 

смыслы и установки деятельности. 

Захлебный А. Н. считает, что «в доку-

ментах ФГОС на всех ступенях школы 

предусмотрена «сквозная» программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни с 

начальной школы, через основную и 

старшую ступень» в интересах устойчиво-

го развития. 

Формирование экологической культу-

ры в современной дагестанской школе, 

возможно на основе трех моделей: 

– однопредметная модель (широко 

распространена) – предполагает изучение 

«экологии» в рамках самостоятельной 

школьной дисциплины (рекомендована 

«Всемирной хартией охраны природы»). В 

дагестанской школе оказалась неэффек-

тивной (низкие уровни компонентов эко-

логической культуры); 

– многопредметная модель (реализует-

ся в ряде городских школ) – предполагает 

экологизацию содержания школьных 

дисциплин (содержание экологических 

проблем «распыляется» по различным 

предметам), эффективность – больше 

предыдущей, однако на практике сталки-
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вается с многочисленными проблемами, в 

том числе – со сложностями при констру-

ировании единого содержания и реализа-

ции его на практике (не пользуется попу-

лярностью у школьных педагогов); 

– смешанная модель (получила широ-

кое распространение) – содержание эколо-

гических знаний вводится с учетом осо-

бенностей традиционных учебных дисци-

плин, а также целостно через самостоя-

тельные интегрированные предметы эко-

логической направленности (например, 

«Общая экология» / или «Экология Даге-

стана» [7] и др.) на уровне регионального 

или школьного компонента (Недюрмаго-

медов Г. Г.). 

Однако в процессе экспериментальной 

работы (2010-2022 гг.) в общеобразова-

тельных школах (гг. Махачкала, Каспийск, 

Кизилюрт), нами выявлена эффектив-

ность «смешанной модели», обеспечива-

ющая эффективность «экологического 

воспитания» и формирование «экологиче-

ской культуры школьников» в процессе 

учебной деятельности, при следующих 

педагогических условиях: 

– методологическое и методическое 

обеспечение процесса; 

– подготовка учителей по проблемам 

экологического образования в интересах 

устойчивого развития, и – формирования 

экологической культуры школьников; 

– включение в учебный план основной 

или старшей школы (9/10 класс) – «Общей 

экологии» / или «Экологии Дагестана», в 

качестве интегрированных курсов; 

– развитие учебно-познавательной мо-

тивации с учетом психологических и воз-

растных особенностей школьников; 

– практико-ориентированная учебная 

деятельность, предполагающая соотнесе-

ние содержания, форм и методов учебно-

воспитательной работы с преобразовани-

ем в различных видах экологической дея-

тельности; 

– педагогически организованное, си-

стематическое общение школьников с 

природой; 

– признание учащимися аксиоматич-

ности экологических императивов в лю-

бых видах и любых сферах деятельности; 

– перестройку сознания школьников 

благодаря созданию условий, направлен-

ной на формирование, как оценочного 

подхода, так и системы взглядов, привы-

чек, а, следовательно, и структуры поведе-

ния по отношению к природе. 

Выводы  

На фоне нарастающих экологических 

проблем планетарного масштаба в совре-

менных условиях, экологическое образо-

вание и воспитание в интересах устойчи-

вого развития, являясь надпредметным 

системообразующим фактором, направ-

ленно на формирование «экологической 

культуры» личности, способной решать 

глобальные проблемы, обеспечивать вы-

живание цивилизации и сохранение био-

сферы, потребностей ныне живущих по-

колений людей не в ущерб условиям жиз-

ни будущих поколений. 

Наше исследование подтверждает, что 

эффективность экологического воспита-

ния дагестанских школьников, целью ко-

торого является формирование их эколо-

гической культуры в интересах устойчи-

вого развития, достигается путем приме-

нения различных моделей (однопредмет-

ная, многопредметная, смешанная) эколо-

гического образования. Наиболее эффек-

тивна – экспериментально проверенная 

«смешанная модель», реализуемая в ряде 

школ при определенных педагогических 

условиях с учётом социо-природных 

условий региона, изучением междисци-

плинарного курса «Экология Дагестана» и 

направленная на переосмысление миро-

воззренческих и культурных ориентиров 

учащихся необходимых для жизни в со-

временном обществе. 
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РЕЗЮМЕ. Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка технологии по-

этапного вхождения обучающихся в системе профессионального образования в будущую профессию, 

на основе идей образования в интересах устойчивого развития. Методы. Логический, причинно-

следственный, обобщения, нормативный, проектирования, прогнозирования, моделирования, систем-

но-структурный и структурно-функциональный анализ, анализ внешнесредового воздействия. Результат. 

Разработана технология поэтапного вхождения обучающихся в системе профессионального образова-

ния в будущую профессию (в рамках образования в интересах устойчивого развития) на основе инте-

грации формирования мотивационно-ценностного компонента личности с аналитической, проектной и 

практико-ориентированной деятельностью в единый комплекс, который представлен следующими эта-

пами: 1) мотивационно-ценностный, основная задача которого – формирование положительной моти-

вации к будущей профессиональной деятельности; 2) вводно-социо-технико-экономико-экологический, 

его цель – приобретение знаний о профессии с трех основных позиций; 3) проектный, посвящен осво-

ение метода проектов на примере поставленных проблем; 4) практико-ориентированный, основанный 

на двух формах практики: учебной и производственной; 5) культуролого-праксиологический. Вывод. 

Авторами исследования в работах ученых не выявлена интеграция рассматриваемых видов педагоги-
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ческой деятельности в единой технологии. Рассматриваемая деятельность базируется на положениях 

системного подхода к комплексному решению эколого-социально-экономических задач. Она носит ис-

следовательский характер, при ее реализации учитываются и выявляются определенные экологиче-

ские, социальные и технико-экономические закономерности, используются достижения науки. Важной 

характеристикой является ее объективность на всех этапах: при сборе информации, формулировании 

выводов, разработке и реализации проекта, выработке рекомендаций. Поэтапная реализация пред-

ставленной авторами исследования педагогической технологии позволяет сформировать у обучающе-

гося интерес к будущей профессии, его ценностно-мотивационную сферу, создаст условия для осознан-

ного освоения знаний, становления практических умений и навыков будущего профессионала, участ-

вующего в построении устойчиво развивающегося общества. 

Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития, технология поэтапного вхождения 

в будущую профессию, комплексная деятельность, включение в деятельность. 
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ABSRTACT. The aim of the study is the theoretical substantiation and development of a technology for 

the gradual entry of students in the system of vocational education into the future profession, based on the 

ideas of education for sustainable development. Methods. Logical, cause-and-effect, generalizations, nor-

mative, design, forecasting, modeling, system-structural and structural-functional analysis, analysis of ex-

ternal environmental impact. Result. A technology has been developed for the gradual entry of students in 

the system of vocational education into the future profession (within the framework of education for sus-

tainable development) based on the integration of the formation of the motivational-value component of 

the personality with analytical, project and practice-oriented activities into a single complex, which is repre-

sented by the following stages: 1) motivational-value, the main task of which is the formation of positive 

motivation for future professional activity; 2) introductory-socio-technical-economic-ecological, its goal is to 

acquire knowledge about the profession from three main positions; 3) design, devoted to the development 

of the projects method on the example of the problems posed; 4) practice-oriented, based on two forms of 

practice: educational and industrial; 5) cultural and praxeological. Conclusion. The authors of the study in 

the works of scientists did not reveal the integration of the considered types of pedagogical activity in a 

single technology. The activity under consideration is based on the provisions of a systematic approach to 

the integrated solution of environmental, social and economic problems. It is of an exploratory nature; in its 

implementation, certain environmental, social, technical and economic patterns are taken into account and 

identified, and the achievements of science are used. An important characteristic is its objectivity at all 

stages: when collecting information, drawing conclusions, developing and implementing a project, and de-

veloping recommendations. The phased implementation of the pedagogical technology presented by the 

authors of the study allows the student to form an interest in the future profession, his value-motivational 

sphere, will create conditions for the conscious acquisition of knowledge, the formation of practical skills 

and abilities of the future professional involved in building a sustainable society. 

Keywords: education for sustainable development, technology of step-by-step entry into the future pro-

fession, complex activity, inclusion in activity. 
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Введение 

Год 2022 знаменательный, в нем много 

важных дат, в том числе и тридцатилетие 

международной конференции, на которой 

мировым сообществом была выработана 

триединая концепция устойчивого разви-

тия и стратегическая программа к ней – 

«Повестка дня – ХХ1 век». Этому событию 

предшествовал долгий период – «долгая 

дорога» слежения за развитием социума, 

мировой экономики и их последействий, 

выраженных в состоянии окружающей 

среды. Спустя годы мировое сообщество 

пришло к выводу, чтобы принятая страте-

гия была реализована необходима новая 

технология образования, образования в 

интересах устойчивого развития. Была 

разработана стратегия с основными прин-

ципами, целями, задачами и соответству-

ющими им, по мнению разработчиков, 

педагогическими подходами и методами 

(в рамках образования в интересах устой-

чивого развития). 

Прошло время, пришло понимание о 

том, что проведенная работа дала свои 

плоды в области просвещения населения, 

формирования знаньевого компонента у 

обучающихся. Однако пришло время реа-

лизации отложенных на дальнюю ступень 

задач формирования ценностно-

мотивационного компонента готовности 

человека к принятию активного участия 

молодого поколения в строительстве 

устойчиво развивающего общества, пре-

одолении результатов ошибок, разработке 

новых более прогрессивных технологий в 

области экономики, экологии и строи-

тельстве социума. 

Актуальность исследования определя-

ется, во-первых, тем, что в педагогической 

науке не обоснована и не разработана 

структура технологии поэтапного вхож-

дения обучающихся в системе профессио-

нального образования в будущую профес-

сию. Во-вторых, реализация профессио-

нальной подготовки на основе поэтапного 

вхождения обучающихся в системе про-

фессионального образования в будущую 

профессию создаст возможность подгото-

вить членов общества с высоким уровнем 

профессиональной направленности, про-

фессионалов, которые владеют данной 

деятельностью и готовы решать профес-

сиональные проблемы строительства 

устойчиво развивающегося общества. 

Цель проведенного авторским коллек-

тивом исследования состоит в теоретиче-

ском обосновании и разработке техноло-

гии поэтапного вхождения обучающихся в 

системе профессионального образования в 

будущую профессию, в рамках образова-

ния в интересах устойчивого развития. 

Материалы и методы. Методы, исполь-

зованные в исследовании: логический, 

причинно-следственный, обобщения, 

нормативный, проектирования, прогно-

зирования, моделирования, системно-

структурный и структурно-

функциональный анализ, анализ внешне-

средового воздействия. 

Эмпирические методы: наблюдение, ме-

тоды педагогической диагностики, стати-

стические методы обработки результатов. 

Результаты и обсуждение. 

Разработанная в процессе исследования 

«технология поэтапного вхождения» в бу-

дущую профессию состоит из нескольких 

ступеней-этапов и базируется на идеях об-

разования в интересах устойчивого разви-

тия (Несговорова Н. П., Савельев В. Г. и др.). 

Этап 1 – мотивационно-ценностный. 

Его основная цель – формирование моти-

вации обучающихся на освоение предме-

та, к участию в будущей профессиональ-

ной (практико-ориентированной деятель-

ности в интересах устойчивого развития) 

и становление социо-экологических цен-

ностей. 

На данном этапе используем ценност-

но-смысловой метод. Он включает не-

сколько методических приемов (демон-

страцию, образовательные аналогии, ана-

лиз перспективных возможностей), поз-

воляет мотивировать обучающихся на 

включение в будущую профессиональную 

деятельность, в интересах устойчивого 

развития. 

Педагог, применяя методический при-

ем демонстрации, на основе своего опыта 

рассказывает в ярких красках об основных 

успехах данного предмета как компонента 

научных поисков (отрасли, направления), 
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успехах обучающихся, выпускников. Ос-

новным результатом будет возможность 

заострить внимание обучающихся на 

предмете (профессии, отрасли, направле-

нии) и формировать мотивацию на его 

освоение. 

Используя «прием образовательных 

аналогий» – сходства образовательных 

возможностей всех начинающих студен-

тов, в дальнейшем педагог применяет 

«прием перспективных возможностей»» 

на основе демонстрации гордости за вы-

пускников, которые реализуются в своей 

профессии. Таким образом, осуществляет-

ся не только знакомство с предметом 

(профессией, направлением), но и фор-

мируется мотивация обучающихся на его 

изучение, на включение в профессиональ-

ную деятельность, в том числе и в интере-

сах устойчивого развития общества, при-

вивается ценность интереса к деятельно-

сти, любви к работе, труду, коллективизм. 

Этап 2 – вводно-экологический. Его цель 

– знакомство с социальной, экономико-

технологической и экологической компо-

нентами аспектов будущей профессии, 

основами природопользования. В рамках 

данного этапа рекомендуем применять 

«метод конкретных реальных экологиче-

ских, соцо-экологических, природоохран-

ных ситуаций». Данный метод основыва-

ется на детальном разборе (изучении) со-

цио-экономико-экологических проблем. 

Обучающемуся необходимо вникнуть в 

проблему, разобраться в ней, предложив 

несколько путей ее решения, выбрать оп-

тимальный. 

В процессе исследования разработано 

несколько кейсов задач для обучающихся. 

Например, кейс «экологический» включа-

ет такие проблемные задания, например: 

«Подумайте и обоснуйте ответ о том, что 

происходит в экосистеме, если в ней пре-

кращается деятельность редуцентов, либо 

она ослаблена? Как решать данную про-

блему?». 

Кейс «основы природопользования» 

представлен проблемными задачами, та-

кими как: «Местная администрация 

направила эколога проверить работу лес-

ничеств по охране памятников природы в 

таежных экосистемах. Анализ показал, что 

за десять лет существования памятников 

природы в одном значительно увеличи-

лось биологическое разнообразие (обо-

значим его А), в другом (памятник приро-

ды Б) несколько снизилось. В каком из 

памятников лесничество лучше выполни-

ло указания ученых по соблюдению ре-

жима охраны? Какие выводы сделали эко-

логи и что порекомендовали? [1]».  

В данном случае метод реализуется в не-

сколько шагов определенного алгоритма. 

Шаг 1 – посвящен знакомству с про-

блемой, детальному изучению ситуации, 

определению типа сообщества, выделе-

нию объектов и субъектов природополь-

зования. 

Шаг 2 – связан с выделением ключевых 

понятий из задачи и анализом известного 

материала. Ключевые понятия: «биораз-

нообразие, «уровни биоразнообразия», 

«особо охраняемые природные террито-

рии», «памятник природы».  

Шаг 3 – нацелен на сбор информации о 

факторах изменения биоразнообразия 

(факторах, повышающих и снижающих 

уровень биоразнообразия в лесном сооб-

ществе). 

Шаг 4 – связан с анализом известного 

материала и собранной информации, 

формулированием неучтенных понятий, 

например, таких, как «климаксовое сооб-

щество». 

Шаг 5 – посвящен обоснованию фактов 

на основе собранных материалов. В рам-

ках рассматриваемой задачи можно сде-

лать следующее обоснование: если под 

охрану взяты типичные таежные сообще-

ства, то при снижении антропогенной 

нагрузки они будут развиваться и при-

ближаться к климаксовому состоянию. 

При этом их биоразнообразие будет сни-

жаться, так как останутся только типич-

ные таежные обитатели, из сообщества 

пропадают виды случайные, занесенные 

человеком или распространению которых 

способствует его деятельность (например, 

виды, обитающие на лесных дорогах, се-

нокосных полях, вырубках). 

Шаг 6 – решающий, посвящен форму-

лированию решения. Например, «Лесни-

чий лесничества Б, работал более эффек-

тивно. Второй лесничий работал менее 

эффективно. Повышение биоразнообра-

зия следует ожидать в нарушенных лес-

ных сообществах. В качестве причин 

нарушения могут стать вырубки леса. Би-

оразнообразие не изменяется в ненару-

шенных сообществах».  

Подобные задания можно решивать 

индивидуально или в команде. Основным 
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результатам данного этапа является фор-

мирование понимания экологических, со-

циальных, экономико-технологических 

взаимосвязей.  

Этап 3 в данной технологии – проект-

ный. Его цель – содействовать освоению 

алгоритма профессиональной деятельно-

сти, в том числе и в интересах устойчиво-

го развития региона. 

Данный этап также состоит из несколь-

ко подэтапов, связанных с использовани-

ем определенных методов и методических 

приемов. 

Подэтап 1 – может быть посвящен, 

например, оценке ресурсности месторож-

дения газа. На данном подэтапе логично 

использование «расчетно-

конструктивного метода». Он позволяет 

оценить запасы газа, рассчитать состав 

газа, разработать перспективы разработки 

месторождения. Метод реализуется в про-

цессе использования несколько методиче-

ских приемов: инвентаризации (сбора 

информации о месторождении), расчета 

запаса газа (с применением, например, 

объемного приема подсчета), картографи-

рования. 

Методический прием по сбору инфор-

мации о месторождении заключается в 

том, что обучающиеся используют ин-

формацию о месторождении из различ-

ных источников (литературы, глобальной 

сети) и систематизируют ее (например, по 

категориям запаса, группам запаса газа, 

составу основных углеводородных соеди-

нений, геологическим особенностям, та-

ким, как группы месторождения, сложно-

сти геологического строения). В результа-

те на основе объемного приема подсчета 

газа можно определить объём пустотного 

пространства пласта-коллектора в преде-

лах залежи газа. Это позволяет делать вы-

вод о потенциальном запасе газа для до-

бычи. Картографический прием позволяет 

сделать привязку к местности, определить 

размер залежи газа, а также отобразить на 

кадастровых картах территорию место-

рождения.  

Подэтап 2 – планировочно-модельный. 

В его рамках используется «метод констру-

ирования». Данный метод включает следу-

ющие методические приемы: планирова-

ние, собеседование, моделирование и об-

суждение. Покажем его на примере, как на 

основе имеющегося плана дома конструи-

ровать модель газовой разводки. В основе 

применения приема планирования зало-

жено, во-первых, знакомство с планом до-

ма, а во-вторых, составление схемы плани-

руемой разводки. Прием собеседования 

применяется для выяснения пожеланий 

заказчика. В рамках моделирования осу-

ществляется разработка итогового образца 

схемы газовой разводки дома. На основе 

обсуждения компонентов модели схемы 

студентами формулируется уровень без-

опасности планируемых сооружений. 

Подэтап 3 – расчетно-финансовый. На 

нем применяется ресурсный расчетный 

метод, который позволяет определить 

стоимость проекта газификации дома, 

рассчитать подробную смету. 

Подэтап 4 – результативно-

контрольный посвящен проверке кор-

ректности проведенных работ, рассчитан-

ной стоимости проекта, ошибках, подго-

товке предписания для их устранения. Его 

реализация осуществляется с использова-

нием двух методических приемов: экс-

пертно-аналитического и приема подго-

товки диагностического заключения. При-

ем экспертно-аналитический нацелен на 

изучение и анализ материалов работы, 

беседу с разработчиками. Прием подго-

товка диагностического заключения 

включает анализ собранной информации 

и подготовку положительного или отри-

цательного заключения о проделанной 

работе. 

Этап 4, разработанной технологии – 

практико-ориентированный, основанный 

на двух формах практики: учебной и про-

изводственной.  

Цель учебной практики – пропедевтика 

включения в профессиональную деятель-

ность. В рамках данного вида практики 

студенты-бакалавры, например, могут 

осваивать умения теодолитной съемки 

местности. Данные умения позволяют в 

последующем проектировать прокладку 

трубопровода на местности от месторож-

дения до конкретного участка. Для освое-

ния теодолитной съемки местности при-

меняется инженерно-экологический ме-

тод. Метод реализуется в несколько мето-

дических приемов: измерение координат, 

разработка рабочего геодезического обос-

нования и съемка внутренней ситуации. 

Цель производственной практики – 

углубление первоначального практиче-

ского опыта обучающегося, развитие об-

щих и профессиональных компетенций, 
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формирование готовности к самостоя-

тельной трудовой деятельности (в том 

числе и в интересах устойчивого развития 

региона). В ее рамках применяется метод 

наставничества. Наставничество – это спо-

соб быстрой адаптации умений студентов 

под требования профессии. Наставником 

является специалист на производстве, ко-

торый обладает высоким уровнем знаний, 

опытом работы, умениями просветитель-

ской деятельности, ответственностью. 

Наставничество реализуется в несколько 

шагов.  

На 1 шаге осуществляется знакомство с 

производством. Наставники используют 

рассказ с элементами беседы. 

Шаг 2 – введение в профессиональную 

деятельность. Наставник на личном при-

мере демонстрирует алгоритм выполне-

ния задания. 

Шаг 3 – включение в деятельность. 

Студент получает самостоятельное зада-

ние и под руководством наставника его 

выполняет. Наставник контролирует, вы-

являет ошибки и поясняет причины их 

возникновения и пути устранения.  

Шаг 4 – самостоятельная работа. При 

успешном прохождении всех предыдущих 

этапов студент довольно хорошо демон-

стрирует профессиональные умения на 

производстве. 

Этап 5 – культуролого-

праксиологический посвящен оценке 

сформированности, например, экологиче-

ской культуры студента в интересах 

устойчивого развития, в какой-либо прак-

тической ситуации, либо при решении 

соответствующей задачи, например, «ря-

дом с домом, в котором ты живешь, обра-

зовалась свалка бытового мусора. Пище-

вые отходы привлекают ворон и голубей, 

грызунов и других разносчиков инфек-

ции, бродячих собак и кошек. К каким по-

следствиям это может привести, если 

свалка с бытовым мусором останется? Как 

решить проблему?». 

В целом, поэтапная реализация пред-

ставленной технологической цепочки 

позволит сформировать у обучающегося 

интерес к будущей профессии, создать 

условия для приобретения знаний, ста-

новления практических умений и навыков 

профессионала, становления социально-

экологической направленности личности 

активного члена устойчиво развивающе-

гося общества и региона в коэволюции с 

природой (Несговорова Н. П., Савельев 

В. Г. и др.). 

В плане теоретического обоснования 

собственного исследования проведен ана-

лиз имеющегося опыта создания техноло-

гий рассматриваемой деятельности. 

Методологические аспекты совершен-

ствования образовательной деятельности 

на основе инновационных подходов рас-

сматриваются в работах: A. A. 

Sherstobitova, L. V. Glukhova, E. V. Khozova, 

R. K. Krayneva, B. Abdullaeva, J. Ibragimov, 

T. В. Abullaev и др. [15]. 

Что касается формирования мотиваци-

онно-ценностной сферы готовности к 

освоению профессии, в своем исследова-

нии мы опирались на работы по различ-

ным аспектам психологических диагностик 

и рефлексии, которые рассматриваются в 

работах B. Cowley, T. Heikura, and N. Ravaja 

[7]. Психо-семантическому анализу в выс-

шей школе посвящена работа по восприя-

тию студентами своей будущей профессии 

S. Krainiukov, V. Spiridonova [11]. 

Что касается образовательной деятель-

ности в интересах устойчивого развития, 

то в последнее время, уже в 2016 году 

О. М. Писарева обращает внимание на ор-

ганизационные аспекты прогнозно-

аналитической деятельности [4].  

В 2018 году Э. Р. Хайруллина, А. С. Икса-

нова рассматривали особенности аналити-

ческого обеспечения инновационной и об-

разовательной деятельности в сфере техно-

логического проектирования в вузе [6]. 

Что касается проектной деятельности, 

теоретическое обоснование появляется в 

научных публикациях достаточно дли-

тельное время. Так R. J. DeFillippi (2001) 

обращает внимание на обучение на основе 

проектов, рефлексивные практики и обу-

чение (DeFillippi, 2022) [8].  

Методические аспекты проектной дея-

тельности рассматриваются в работах 

J. Garcia-Martin, J. E. Perez-Martinez, M. S. 

Popova [10; 14]. Структура проектного обу-

чения (PjBL) в развитии нетехнических 

навыков для студентов инженерных специ-

альностей рассмотрена в работе M. S. Nordin 

[13]. Y. A. Dmitrieva, S. Y. Korobova, D. V. 

Kochkina рассматривают психологические 

аспекты проектной деятельности [9]. 

Практико-ориентированная деятель-

ность рассматривается в работах И. Н. 

Емельяновой, О. А. Тепляковой (попытка 

построения практико-ориентированной 
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модели выпускника вуза [2], Л. Г. Лисиц-

кой (практико-ориентированный подход в 

образовании) [3], N. P. Nesgovorova, E. A. 

Tebenkova (подходы к гуманитаризации 

практико-ориентированной деятельности 

обучающихся) [12]. 

В целом авторами исследования в рабо-

тах ученых не выявлена интеграция рас-

сматриваемых видов педагогической дея-

тельности в единой технологии, в интере-

сах устойчивого развития (общества и ре-

гиона). 

Заключение 

1. В процессе изучения со студентами 

образования в интересах устойчивого раз-

вития, проведено исследование и обосно-

вана «технология поэтапного вхождения 

обучающихся в системе профессиональ-

ного образования в будущую профессию», 

которая состоит из следующих этапов: 

1) мотивационно-ценностный, основ-

ная задача которого – формирование по-

ложительной мотивации к будущей про-

фессиональной деятельности (и в интере-

сах устойчивого развития общества и ре-

гиона);  

2) вводно-социо-технико-экономико-

экологический, его цель – приобретение 

знаний о профессии с трех основных по-

зиций;  

3) проектный, посвящен освоение ме-

тода проектов на примере поставленных 

проблем;  

4) практико-ориентированный, осно-

ванный на двух формах практики: учеб-

ной и производственной;  

5) культуролого-праксиологический.  

2. В разработанном алгоритме «техно-

логии поэтапного вхождения обучающих-

ся в системе профессионального образо-

вания в будущую профессию» на каждом 

из этапов используется комплекс методов 

и приемов ее пошаговой реализации, что 

соответствует современным целям устой-

чивого развития общества и обогащает 

методическую практику образования в 

интересах устойчивого развития.  

3. В целом, поэтапная реализация пред-

ставленной авторами исследования педа-

гогической технологии поможет сформи-

ровать у обучающегося интерес к будущей 

профессии, его ценностно-

мотивационную сферу, создаст условия 

для осознанного освоения знаний, станов-

ления практических умений и навыков 

будущего профессионала, участвующего в 

построении устойчиво развивающегося 

общества. 
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Введение 

Глобальные противоречия, сложивши-

еся в системе «человечество – окружаю-

щий мир» в виде экологических проблем, 

кризисов и катастроф, по-прежнему оста-

ются чрезвычайно актуальными. Прояв-

ляясь во всех социальных сферах, они 

требуют безотлагательных разрешений. 

По мнению ряда авторов [1; 5; 11], при-

чины этих противоречий кроются не во 

внешней по отношению к человеку среде, 

а в нем самом, в его установках, ценно-

стях, системе экологических знаний и 

представлений, в его активной позиции и 

деятельности. «Выход из кризиса – отме-

чает И. К. Лисеев – видится в освоении 

новых ценностно-нормативных отноше-

ний, позволяющих преодолеть отчужде-

ние от природы, выработать экологиче-

ское мировоззрение, осознать экологиче-

ские императивы взаимодействия обще-

ства и природы» [3, с. 6-7]. 

Экология, как самостоятельная наука о 

взаимодействии организмов между собой 

и с окружающей средой, претендует на 

ведущую роль в решении сложившихся 

противоречий. Она должна стать родона-

чальницей нового мировоззрения, потому 

что наряду с прочими живыми организ-

мами, изучает и человека, и его взаимо-

действия с окружающим миром. Область 

её исследований составляют не только 

биологические явления, но и социо-

экономические процессы. 

Целью работы является определение 

понятия «экологическое мировоззрение», 

путем выделения его структурных компо-

нентов (интеллектуальный, эмоциональ-

но-ценностный, действенно-

практический), степень развития которых 

выступает в качестве диагностических 

критериев его сформированности. 

Методы: анализ источников информа-

ции по проблеме исследования, результа-

тов педагогического эксперимента на 

предмет выявления уровней сформиро-

ванности компонентов экологического 

мировоззрения у испытуемых. 

Результаты и обсуждение. Вопросы, 

связанные с феноменом экологического 

мировоззрения и особенностями его фор-

мирования, неоднократно освещались в 

трудах отечественных ученых Н. Ф. Рей-

мерса, Н. Н. Моисеева, Н. М. Мамедова, 

Н. Н. Марфенина, Ю. В. Олейникова и 

других [9]. 

Из существующих в отечественной ли-

тературе двух взаимосвязанных, но в не-

котором отношении различных понятий, 

– экологизация мировоззрения и экологи-

ческое мировоззрение, – особого внима-

ния заслуживает второе [6]. 

Экологическое мировоззрение – это 

высшее свойство личности, возникшее 

вследствие её адаптации к окружающему 

миру, представленное системой знаний и 

представлений о нем, о месте в нем чело-

века, о взаимосвязях «человек – окружа-

ющий мир», трансформирующейся во 

внутренний план действий в виде ценно-

стей, взглядов, убеждений, идей, суждений 

и проявляющейся в активной деятельно-

сти субъекта [8]. 

Исходя из определения, экологическое 

мировоззрение представляет собой це-

лостное единство трех составляющих [10]: 

1) интеллектуального блока, представ-

ленного системой обобщенных научных и 

практических знаний, отражающих осо-

бенности взаимодействий человека (обще-

ства, человечества) с окружающим миром; 

2) мотивационно-ценностного блока, 

являющегося нравственным стержнем 

личности, определяющим экологическое 

сознание личности, состоящим из сужде-

ний, убеждений и ценностных приорите-

тов, проявляющихся в ходе взаимодей-

ствия личности с окружающей средой; 

3) действенно-практического блока, пред-

ставленного повседневной деятельностью 

личности, при её взаимодействии с объекта-

ми и явлениями окружающей среды. 

Экологическое сознание – это совокуп-

ность представлений (как индивидуаль-

ных, так и групповых) о взаимосвязи в 

системе «человек – природа», существую-

щего отношения к природе, а также соот-

ветствующих стратегий и технологий вза-

имодействия с ней [1, с. 6]. 

Разные приоритетные ценности взаи-

модействия личности с окружающим ми-

ром лежат в основе разных типов эколо-

гического сознания. 

В своих трудах С. Д. Дерябо и В. А. 

Ясвин приводят примеры двух типов эко-

логического сознания: антропоцентриче-

ского и экоцентрического. Основной ха-

рактеристикой антропоцентрического ти-

па является противопоставленность чело-

века, как высшей ценности, окружающему 

миру – его собственности. Экоцентриче-

ский тип ориентируется на экологическую 
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целесообразность, характеризуется отсут-

ствием противопоставления человека 

окружающему миру [1; 2]. 

Опираясь на возможные пути развития 

цивилизации и биосферы, которые пред-

лагают Б. М. Миркин и Л. Г. Наумова [4], 

автор дополнительно выделяет приро-

доцентрический тип сознания [8]. В его 

основе лежит приоритет мира природы, а 

главный лозунг – «Назад в природу». 

Природоцентрический тип экологическо-

го сознания определяет развитие взаимо-

действия цивилизации и биосферы по 

консервационистскому пути. 

Другими возможными путями разви-

тия взаимодействия цивилизации и био-

сферы являются алармический, сциен-

тистский и путь устойчивого развития. 

Первый предполагает неизбежную гибель 

человечества и биосферы. Второму и тре-

тьему путям соответствуют антропоцен-

трический и экоцентрический типы эко-

логического сознания. 

Таким образом, трем путям развития 

взаимодействия цивилизации и биосферы 

соответствуют три типа экологического 

сознания: консервационистскому – при-

родоцентрический тип сознания, сциен-

тизму – антропоцентрический, устойчи-

вому развитию – экоцентрический. При 

этом антропоцентрический и приро-

доцентрический типы является реакцион-

ным, ставящим под угрозу существование 

цивилизации. 

Каждый тип экологического сознания 

выступает в качестве идеологического 

фундамента (лидирующей установки и 

системы ценностей), на основе которого 

формируется экологического мировоз-

зрение. 

Одним из важных моментов является 

диагностика уровня сформированности 

экологического мировоззрения (подбор 

критериев и показателей, разработка кон-

трольно-измерительных материалов). 

Определить конкретный тип экологиче-

ского сознания личности помогут методы 

длительного наблюдения, позволяющие 

определить особенности ее взаимодей-

ствия с окружающей средой. В рамках 

учебных занятий, можно предложить ис-

пытуемому решить нескольких ситуаци-

онных задач и обосновать варианты их 

решения. Так, автор предлагал респонден-

там несколько высказываний, отражаю-

щих разные типы отношения человека к 

природе, из которых испытуемый выби-

рал одно, с которым он наиболее согласен 

и приводил обоснования своего выбора. 

Выявление особенностей развития эко-

логического мировоззрения личности 

предполагает определение уровня сфор-

мированности каждой из его составляю-

щих (поэлементная диагностика): интел-

лектуальной, мотивационно-ценностной 

и действенно-практической. Каждая со-

ставляющая выступает в виде отдельного 

критерия, для которого разработаны пока-

затели, отражающие высокий, средний 

или низкий уровень ее развития (табл. 1). 

Число возможных комбинаций уровней 

развития компонентов экологического 

мировоззрения соответствует 28 вариан-

там [8]. 

В качестве инструмента (средства) с 

помощью которого можно проводить ди-

агностику уровня сформированности эко-

логического мировоззрения автор предла-

гает использовать ситуационные задачи. 

Ситуационные задачи представляют 

собой вид учебного задания, имитирую-

щий какое-либо обстоятельство, которое 

может произойти в реальной действи-

тельности [7]. Предполагаемый вариант 

решения ситуационной задачи представ-

ляет собой развернутый ответ с обоснова-

ниями, демонстрирующий систему цен-

ностей испытуемого, позволяющую опре-

делить тип экологического сознания, а 

также степень развития каждой составля-

ющей экологического мировоззрения. 

Рассмотрим пример ситуационной за-

дачи и возможные варианты ее решения. В 

летний период Вы со своей семьей выез-

жаете на отдых в лес (море, горы, степь и 

пр.). Гуляя, Ваш трехлетний ребенок нахо-

дит яркое, цветущее растение (можно ука-

зать любой краснокнижный вид, здесь 

встречающейся). Он протягивает руку, 

чтобы сорвать цветок. Каковы будут Ваши 

действия? Изложите свои варианты объ-

яснения ребенку. 

Предполагаемые варианты решения 

проблемы: 

1) категорический запрет и информи-

рование ребенка о редкости данного вида 

растения (примечание автора: информи-

рование трехлетнего малыша не способ-

ствует его осознанию правомочности за-

прета); 

2) разрешение совершить действия (в 

данном случае – сорвать растение). Как 
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правило, этот вариант, наиболее распро-

страненный в практике, не сопровождает-

ся какими-либо разъяснениями; 

3) запрет с опорой на чувственное вос-

приятие: разъяснение, что растение будет 

вырвано из привычной среды (дома) и 

погибнет без почвы, воды и пр. Предло-

жение некой альтернативной замены жи-

вому объекту, удовлетворение потребно-

сти ребенка. Например, запечатлеть цве-

ток на фото в его естественной среде, по 

возвращению домой выполнить его зари-

совку, придумать совместно историю, от-

ражающую сложные взаимодействия объ-

екта с факторами среды, закрепляющие 

правомочность совершенного поступка. 

Это действие направлено на сохранение 

объекта живой природы. Здесь знания, 

имеющие в основе эмоциональную вклю-

ченность в решение проблемы, способ-

ствуют формированию экоцентрического 

типа сознания. 

Таблица 1 

Уровни развития компонентов экологического мировоззрения 

Уровни 

Компоненты 
Низкий  Средний  Высокий  

 Показатели 

Интеллектуальный 1) недостаточное владение 

основными экологическими 

категориями, наличие ошибок 

при использовании понятий и 

их определений; 

2) рассуждения бессистемны 

и непоследовательны; 

3) затруднения при установ-

лении причинно-

следственных связей; 

4) аргументация без опоры на 

научные знания, с обыденной 

точки зрения 

1) владение экологическими 

понятиями на теоретиче-

ском уровне, но наличие 

ошибок при их использова-

нии при решении задач; 

2) допускаются отдельные 

ошибки при определении 

экологических категорий; 

3) ошибки при установлении 

причинно-следственных 

связей 

1) безошибочное владение 

экологическими понятиями; 

2) умелое применение поня-

тий при решении задач; 

3) отсутствие ошибок, при 

установлении причинно-

следственных связей; 

4) богатый словарный запас 

Мотивационно-

ценностный 

1) в решениях отсутствуют 

суждения, отражающие инди-

видуальную систему ценно-

стей; 

2) рассуждения ведутся не от 

первого лица; 

3) демонстрация антропоцен-

трического или природоцен-

трического подхода 

1) рассуждения ведутся от 

первого лица, предприняты 

попытки отражения личного 

отношения к проблеме; 

2) демонстрация антропо-

центрического или приро-

доцентрического подхода 

1) основу рассуждений со-

ставляют индивидуальные 

ценностные аспекты;  

2) демонстрация личностной 

сопричастности к рассмат-

риваемым объектам, явле-

ниям (рассуждения ведутся 

от первого лица); 

 3) демонстрация экоцен-

трического подхода  

Действенно-

практический 

1) разрешения экологических 

проблем видится только на 

глобальном уровне, без непо-

средственного личного уча-

стия, демонстрация личной 

отчужденности. 

1) предложение 1-2 вариан-

тов решения проблемы; 

2) отражение личностной 

роли в разрешении проти-

воречия; 

3) применение многоуров-

невого подхода при реше-

нии проблемы (глобального, 

регионального, локального). 

4) демонстрация приоритета 

одной из сторон взаимодей-

ствия (человека или Приро-

ды) 

1) предложение более 2 

вариантов решения; 

2) использование разных 

уровней при решении задач 

в (глобальный, региональ-

ный, локальный); 

 3) отражение личностной 

роли в разрешении проти-

воречия индивидуальные 

действия); 

4) вариативность экологиче-

ского мышления (рассмот-

рение проблемы с разных 

позиций, их анализ, выбор и 

обоснование одного вариан-

та) 
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Заключение 

Многолетняя практика работы в обра-

зовательных организациях разных типов 

позволила сделать следующие выводы: 

1. В большинстве случаев в ходе диа-

гностики, обучающиеся демонстрируют 

высокий интеллектуальный уровень эко-

логического мировоззрения. Это объясня-

ется тем, что в образовательных организа-

циях повышенное внимание уделяют зна-

ниевой составляющей. 

2. Сравнительно низкие результаты 

развития демонстрируют респонденты для 

действенно-практического компонента 

экологического мировоззрения и крайне 

незначительные для мотивационно-

ценностного. 

Такие результаты отражают суще-

ственный разрыв между теоретическими 

знаниями и представлениями, и умениями 

их практического применения. Эти ре-

зультаты объясняются тем, что современ-

ные дети, да и взрослые, в повседневной 

жизни крайне редко сталкиваются с объ-

ектами естественной среды, отличаются 

низкой наблюдательной способностью, 

невозможностью проявить и описать свои 

чувства и отношения к природным объек-

там. Даже простое созерцание осеннего 

леса или цветущего ландыша для совре-

менного человека эпохи техногенеза ста-

новятся редкостью. В век неумолимых 

скоростей повседневная жизнь потеряла 

привычный для старших поколений раз-

меренный ритм. Все большее число жите-

лей современных мегаполисов удаляются 

от реалий окружающего мира, проводя 

большую часть своей жизни в виртуаль-

ных измерениях, живут по законам этой 

иллюзионной с повышенном риском сре-

ды, подвергая не только свое естественное 

окружение, но и собственную жизнь и 

здоровье серьезным опасностям. Поэтому 

так важно способствовать научению пути 

устойчивого развития, основу которого 

составляет экоцентрический тип экологи-

ческого сознания, проявляющийся в ко-

эволюционном взаимодействии человека 

с окружающим миром, ощущении едине-

ния и сопричастности с ним. Особо важна 

при этом целенаправленная и системати-

ческая работа над мотивацонно-

ценностным компонентом экологического 

мировоззрения, начинающаяся с ранних 

этапов развития ребенка. В противном 

случае экологический коллапс не заставит 

себя долго ждать. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Целью исследования является обобщение международного опыта преподавания 

биологии на основании принципов устойчивого развития в части систематизации инструментов и мето-

дов совершенствования подготовки учителей биологии. Методы. В качестве материалов исследования 

послужили результаты исследования международных исследователей в части преподавания биологии в 

развитых, развивающихся и менее развитых странах. В данной статье применяются общенаучные ме-

тоды исследования – анализа, синтеза и сопоставления. Результат. Автором обобщен международный 

опыт преподавания биологии на основании принципов устойчивого развития в части систематизации 

инструментов и методов совершенствования подготовки учителей биологии. Вывод. Формирование 

экологического мышления в процессе преподавания биологии один из инструментов реализации 

принципов устойчивого развития в системе образования. При этом традиционные методы обучения не 

позволяют сформировать познавательную активность, достаточную для создания компетенций в обла-

сти навыков сохранения окружающей среды, так как их развитие предполагает применение междис-

циплинарного подхода, а также развития таких навыков как участие в дискуссиях, реализация проект-

ной деятельности и принятия решений. Поэтому необходимо использование активных методов обуче-

ния, позволяющих развить познавательную активность школьников. В настоящее время в междуна-

родных исследованиях является нерешенным вопрос о необходимости учета в образовательном про-

цессе специфики региональных экосистем, а также применения междисциплинарного подхода при 

объяснении сути экологических и социально-экономических проблем. В этих условиях повышается зна-

чимость совершенствование подготовки учителей биологии в части развития навыков применения ин-

струментов и методов активного обучения и творческого подхода к разработке подходов к выбору ме-

тодов обучения.  
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ABSTRACT. The aim of the study is to generalize the international experience of biology teaching based 

on the sustainable development principles in terms of systematization of tools and methods for improving 

the biology teachers’ training. Methods. The research materials were the results of a study by international 

researchers in terms of biology teaching in developed, developing and less developed countries. This article 

uses general scientific methods of research – analysis, synthesis and comparison. Result. The author 

summarizes the international experience of biology teaching based on the sustainable development princi-

ples in terms of systematization of tools and methods for improving the biology teachers’ training. Conclu-

sion. The ecological thinking formation in the process of biology teaching is one of the tools for implement-

ing the sustainable development principles in the education system. At the same time, traditional teaching 

methods do not allow the formation of cognitive activity sufficient to create competencies in the field of 

environmental conservation skills, since their development involves the use of an interdisciplinary ap-

proach, as well as the development of skills such as participation in discussions, implementation of project 

activities and decision-making. Therefore, it is necessary to use active teaching methods that allow stu-

dents to develop cognitive activity. Currently, in international studies, the issue of the need to take into ac-

count the specifics of regional ecosystems in the educational process, as well as the use of an interdiscipli-

nary approach in explaining the essence of environmental and socio-economic problems, is unresolved. In 

these conditions, the importance of improving the biology teachers’ training in terms of developing skills in 

the use of tools and methods of active learning and a creative approach to the development of approaches 

to the choice of teaching methods increases.  

Keywords: biology teaching, international experience, school education, teacher training, natural science 

disciplines. 
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Введение  

Биология является одним из основных 

предметов естественнонаучного цикла, 

что признается в системе образования во 

всех странах. Однако подходы к препода-

ванию биологии существенным образом 

отличаются. При этом зачастую не учиты-

вается тот факт, что фактически все стра-

ны ратифицировали положения Деклара-

ции ООН Рио-де-Жанейро по окружаю-

щей среде и развитию 1992 года и таким 

образом приняли на себя обязательство в 

том числе и в системе образования учиты-

вать принципы устойчивого развития. В 

то же время, в результате опыта развития 

национальных систем школьного образо-

вания был накоплен значительный опыт, 

как положительный, так и отрицатель-

ный, в части формирования компетенций 

в области экологического мышления в 

курсе биологии у школьников, изучение 

которого позволяет более широко иссле-

довать проблему совершенствования си-

стемы подготовки учителей биологии. В 

связи с этим, тема переоценки междуна-

родного опыта преподавания биологии 

является весьма актуальной в условиях 

трансформации концептуальных подхо-

дов к подготовке учителей естественно-

научных дисциплин. 

Целью исследования является обоб-

щение международного опыта преподава-

ния биологии на основании принципов 

устойчивого развития в части системати-

зации инструментов и методов совершен-

ствования подготовки учителей биологии. 

Материал и методы 

В качестве материалов исследования 

послужили результаты исследования 

международных исследователей в части 

преподавания биологии в развитых, раз-

вивающихся и менее развитых странах. В 

данной статье применяются общенаучные 

методы исследования – анализа, синтеза и 

сопоставления. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

В современном мировом сообществе в 

соответствующей Декларации ООН нор-

мативно закреплены принципы устойчи-

вого развития, являющиеся основой для 

формирования концепций развития со 

всех ключевых областях общества, таких 

как культура, образование, государствен-

ное управление. Согласно данным доку-

ментам, деятельность всех социальных 

институтов нации должна соответствовать 

подходам к устойчивому развитию или не 

противоречить им [2]. 

В самом общем смысле данные прин-

ципы определяют, в том числе, необходи-

мость рационального использования при-

родных ресурсов для последующих поко-

лений. Очевидно, что данный контекст в 
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наибольшей степени реализуется в части 

формирования экологического мышления 

как совокупность соответствующих ком-

петенций у граждан. 

Также, в научной литературе является 

доказанным положение о том, что данные 

компетенции возможно реализовать толь-

ко в рамках школьного курса естественно-

научных дисциплин или на основании 

обучения биологии. Очевидно, что пони-

мание сохранения окружающей среды не-

возможно без знаний в области экосистем, 

условий их работы. 

Подходы к устойчивому развитию в 

части определения приоритета сохранения 

окружающий среды определяются базо-

выми и нормативно закреплены в соот-

ветствующих документах, определяющих 

подходы к преподаванию биологии в ряде 

стран ЕС, в частности, в Финляндии, Шве-

ции и Дании. 

Однако в большинстве стран необхо-

димость соблюдения данных принципов 

не только не закрепляется, но и не учиты-

вается даже в части формирования эколо-

гического мышления. Так, в большинстве 

учебных программ биологии в мире обу-

чение сосредотачивается именно на пред-

метной области, в частности на таких во-

просах, как структура экосистем, жизнен-

ным циклам растений и животных, а так-

же процессам жизнеобеспечения, таким 

как фотосинтез, дыхание и биоразнообра-

зие. Но в то же время другие аспекты, 

определяющие устойчивость экосистем (в 

первую очередь биологических) в услови-

ях постоянного повышения нагрузки на 

окружающую среду, в них не учитывают-

ся, а само обучение носит традиционный 

характер. 

С начала 2000-х годов среди экспертов 

и исследователей в области образования 

продолжается дискуссия в том, каким об-

разом должна в системе образования ис-

пользоваться концепция устойчивого раз-

вития. В частности, в настоящее время 

существует достаточное количество ис-

следований в международном контексте, 

каким должно быть экологическое обра-

зование в рамках принципов устойчивого 

развития, в том числе показано, что между 

ними, хотя и существует взаимосвязь, од-

нако характер ее может существенным об-

разом отличаться. 

В частности, в ряде исследований 

утверждается, что экология должна быть 

отдельным предметом, основанным на 

положениях биологии, в других исследо-

ваниях предполагается, что компетенции 

экологического мышления могут быть 

успешно сформированы в рамках самого 

преподавания биологии. Также является 

достаточно распространенным мнение, 

что биология является не основным пред-

метом для формирования экологического 

мышления, для его развития необходимы 

знания в области общественных наук. 

Альтернативная точка зрения предполага-

ет, что развитие данных компетенций в 

рамках школьного мышления не требует-

ся, экологический подход к осуществле-

нию деятельности должен быть реализо-

ван только в рамках профессионального 

образования и только в условиях получе-

ния специальностей, сфера деятельности 

которых связана с воздействием на окру-

жающую среду. 

По мнению автора, последняя точка 

зрения является неверной, так как очевид-

но, что не только профессиональная дея-

тельность, но и любая жизнедеятельность 

человека связана с нагрузкой на окружаю-

щую среду, в той или иной степени. В этой 

связи будет иметь системное и долговре-

менное воздействие на сохранение окру-

жающей среды только вовлечение в обра-

зовательный процесс в части формирова-

ния экологического мышления макси-

мально широкого круга населения страны. 

Кроме того, очевидно, что формирова-

ние экологического мышления должно 

реализовываться именно в рамках школь-

ного образования, так как является частью 

не только обучения, но и воспитания, так 

как предполагает воздействие на поведе-

ние и ценностные установки личности. 

Однако необходимый уровень сформиро-

ванности компетенций в рамках школьно-

го образования, соотношение с предмет-

ными областями является предметом до-

полнительных исследований и дискуссий. 

Также, по мнению автора, дополнитель-

ным предметом исследования является 

вопрос необходимости учета региональ-

ных особенностей экосистемы. Данный 

подход в наибольшей степени реализован 

в Бразилии, где выделено значительное 

количество времени на изучение экологи-

ческих проблем дождевых лесов Амазонки 

в школах западной части страны [7]. 

Международная практика показывает, 

что многие вопросы формирования эко-

логического мышления могут быть сфор-

мированы в рамках школьного курса био-

логии [8]. Например, проблемы биораз-

нообразия и охраны природы. Однако, 



Психолого-педагогические науки •••  85 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

для понимания биологических явлений, 

связанных с такими проблемами как, 

например, изменение климата, возможно 

изучать только при применения междис-

циплинарного подхода, а также посред-

ством применения различных активных 

методов обучения – процессного, экспе-

риментального, совместного, проблемно-

го, эмпирического. Так, понимание сути 

конфликта между потребностями обще-

ства в настоящее время и необходимостью 

сохранения окружающей среды возможно 

только при условии обладания школьни-

ком знаний в области обществоведения. 

Кроме того, очевидно, что компетенции 

в области экологического мышления 

должны включать в себя не только знания 

или определенный вид поведения при вза-

имодействии с окружающей средой. 

Школьники должны иметь понимание, что 

сохранение окружающей среды является 

предметом компромиссов, поэтому не ме-

нее значимыми являются навыки обще-

ственного диалога и принятия решений. 

Говоря о концептуальных основах раз-

вития обучения биологии на принципах 

устойчивого развития необходимо отме-

тить, что все исследователи в данной об-

ласти указывают на необходимость нали-

чия целеполагания, позволяющего одно-

значно определить необходимый резуль-

тат обучения. Показано, что именно цели 

определяют инструменты и средства их 

достижения, использование определенных 

образовательных технологий позволяют 

оценить необходимость трансформации 

подходов к образовательному процессу. 

Поэтому, в рамках каждой национальной 

системы образования в первую очередь 

формулируются цели. 

В целом, все исследования в области 

преподавания биологии можно условно 

разделить на непосредственно исследую-

щие педагогическое технологии, исполь-

зуемые в рамках работы в классе, и ин-

струменты, стимулирующие познаватель-

ную активность во внеклассной работе. 

По отношению ко второму, анализ со-

временных исследований показывает, что 

во многих странах мира при преподава-

нии биологии успешно практикуется про-

блемно-ориентированная модель обуче-

ния, так как позволяет развить навыки 

критического мышления, планирования, 

поиска аргументации, постановки про-

блемы при решении экологических про-

блем. Кроме того, обобщение междуна-

родных исследований показало, что толь-

ко такой подход позволяет эффективно 

задействовать внеклассные формы обуче-

ния [5]. В целом, у всех школьников как в 

развитых, так и развивающихся странах 

существует проблема самостоятельной 

реализации познавательной активности в 

части формирования компетенций в обла-

сти экологического мышления. Так, не-

смотря на заинтересованность на уроке, 

активное вовлечение в образовательный 

процесс, только незначительная часть из 

них может проявлять самостоятельность в 

поиске информации в части лучшего 

усвоения экологических компетенций в 

курсе биологии. 

В отношении методов, применяемых в 

рамках школьного образовании биологии 

в целом, их можно рассматривать как це-

ленаправленную деятельность и обмен 

информацией между учителем и школь-

никами. В современной педагогике явля-

ется доказанным положение о том, что 

выбор методов обучения определяется 

эффективностью педагогической деятель-

ности в целом. Традиционный подход к 

преподаванию биологии является дедук-

тивным, и она включает в себя принципы 

и методы, используемые для преподава-

ния, которые должны быть реализованы 

учителями для достижения образователь-

ных целей. При таком подходе к обуче-

нию, ориентированном на учителя, ос-

новная роль школьников заключается в 

пассивном получении информации. При 

этом результат обучения измеряется с по-

мощью контрольных измерений знаний 

посредством тестов или опроса. 

Альтернативные подходы к обучению 

являются индуктивными, когда обучение 

начинается, например, с наблюдений, по-

лучения экспериментальных данных для 

интерпретации или постановки пробле-

мы, которую необходимо решить. Благо-

даря такому подходу к обучению, ориен-

тированному на учащихся, учителя и 

школьники играют одинаково активную 

роль в учебном процессе. При этом ре-

зультаты измерения оцениваются с ис-

пользованием как формальных, так и не-

формальных форм оценки, включая груп-

повые проекты, портфолио учащихся и 

участие в дискуссиях. Данные методы 

обучения имеют преимущества, значимые 

для формирования экологического мыш-

ления – в результате их применения по-

вышается мотивация к самостоятельной 

познавательной активности и примене-

нию навыков на практике, формирования 

интереса к экологическому активизму. 
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При этом активные методы обучения 

принято разделять на реализуемые в клас-

се и на открытом воздухе. В части иссле-

дований показано, что вторые позволяют 

в большей степени задействовать долго-

временную память из-за запоминающихся 

впечатлений. Кроме того, такая форма 

проведения уроков позволяет улучшить 

навыки социализации школьников. 

Однако, в то же время, в современных 

исследованиях указывается, что неэффек-

тивно организованные методы активного 

обучения в целом приводят к тому, что 

школьники не получают даже тех знаний, 

которые они бы получили при использо-

вании традиционных методов обучения, 

при которых учителем задействуется 

только материал учебника. Кроме того, 

нерациональное использование уроков на 

открытом воздухе может привести к нега-

тивным последствиям для здоровья 

школьников. 

Очевидно, что традиционная модель 

обучения не позволяет принципиально 

улучшить результаты обучения, сформи-

ровать навыки экологического мышления 

на принципах устойчивого развития, по-

этому необходимо осуществлять поиск 

инструментов, позволяющих преодоле-

вать неэффективность использования ак-

тивных методов обучения. 

В первую очередь, к ним относится от-

сутствие сформированных компетенций у 

учителей, реализующих программы обу-

чения, а также готовности к трансформа-

ции к процессу обучения. Поэтому наибо-

лее значимым направлением повышения 

качества обучения биологии на основании 

принципов устойчивого развития являет-

ся совершенствование их подготовки, раз-

витие творческого подхода в применении 

инструментов, методов и форм педагоги-

ческого процесса. 

Выводы 

Таким образом, формирование эколо-

гического мышления в процессе препода-

вания биологии является одним из основ-

ных инструментов реализации принципов 

устойчивого развития в системе образова-

ния. При этом традиционные методы 

обучения не позволяют сформировать по-

знавательную активность, достаточную 

для создания компетенций в области 

навыков сохранения окружающей среды, 

так как их развитие предполагает приме-

нение междисциплинарного подхода. А 

также развития таких навыков, как уча-

стие в дискуссиях, реализация проектной 

деятельности и принятия решений. По-

этому необходимо использование актив-

ных методов обучения, позволяющих раз-

вить познавательную активность школь-

ников. Однако, в данном процессе суще-

ствует ряд ограничений, так как вариации 

эффективности результатов традицион-

ных методов обучения существенно 

меньше, чем активных. То есть, при не-

правильной реализации активных мето-

дов обучения образовательные цели не 

будут достигнуты, в то время как при тра-

диционных методах обучения часть из 

них будет реализована. В этих условиях 

повышается значимость совершенствова-

ния подготовки учителей биологии в ча-

сти развития навыков применения ин-

струментов и методов активного обучения 

и творческого подхода к разработке под-

ходов к выбору методов обучения. Также, 

в работе показано, что в настоящее время 

в международных исследованиях является 

нерешенным вопрос о необходимости 

учета в образовательном процессе специ-

фики региональных экосистем, а также 

применения междисциплинарного подхо-

да при объяснении сути экологических и 

социально-экономических проблем. 
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Введение 

Самарская область – крупный инду-

стриально-промышленный регион Рос-

сийской Федерации. Самарско-

Тольяттинская агломерация по численно-

сти населения является третьей агломера-

цией в России. Самарская область объеди-

няет в себе интенсивные производствен-

ные, культурно-бытовые и рекреацион-

ные связи. Она характеризуется высокой 

плотностью населения и инфраструктуры, 

низкими транспортными издержками, 

инвестиционной привлекательностью и 

повышенным человеческим потенциалом. 

Самарская область относится к научно и 

культурно развитым регионам. На ее тер-

ритории создано несколько промышлен-

ных кластеров: автомобилестроительный, 

транспортный, нефтеперерабатывающий, 

авиакосмический, металлургический, хи-

мический. Кластерная организация про-

мышленности усиливает взаимополезные 

связи между компаниями, способствует 

созданию синергетического эффекта, обу-

славливает рост конкурентоспособности 

субъектов экономики ввиду повышенного 

потенциала к созданию инновационного 

продукта [3]. 

На территории Самарской области 

находятся уникальные природные объекты 

и особо охраняемые природные террито-

рии (ООПТ). Среди них река Волга, Жигу-

левский государственный природный био-

сферный заповедник им. И. И. Спрыгина, 

национальные парки «Самарская Лука» и 

«Бузулукский бор», 211 ООПТ региональ-

ного и местного значения. 

Интенсивное развитие промышленно-

го производства и сельского хозяйства, 

зачастую, отрицательно влияет на состоя-

ние окружающей среды: происходит за-

грязнение атмосферного воздуха, поверх-

ностных и грунтовых вод; прогрессируют 

эрозионные процессы почвы; сокращается 

биологическое разнообразие животного и 

растительного мира; ухудшается состоя-

ние здоровья населения. Происходит 

столкновение интересов между планами 

промышленного развития региона и 

необходимостью сохранения его экологи-

ческого благополучия. Из истории извест-

но, что экономические интересы, как пра-

вило, побеждают экологические [2]. 

Найти разумный баланс между эконо-

мическими, социальными и экологиче-

скими интересами призвана концепция 

устойчивого развития. Экологическая со-

ставляющая концепции направлена на со-

хранение целостности природных систем, 

их биологического разнообразия, от кото-

рого зависит стабильность биосферы, спо-

собности этих систем к самовосстановле-

нию и динамической адаптации. Загряз-

нение окружающей среды, деградация 

природных ресурсов, утрата биологиче-

ского разнообразия снижает возможности 

экосистем к самовосстановлению. 

Устойчивое развитие региона подразу-

мевает обеспечение на его территории 

«безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 

и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в ин-

тересах настоящего и будущего поколе-

ний» [1, с. 2]. Полноценное решение этой 

задачи невозможно до тех пор, пока у 

населения не будет сформирован долж-

ный уровень экологической культуры. 

Особую роль в формировании экокульту-

ры играет экологическое образование и 

просвещение, которое должно начинаться 

с раннего детства и продолжаться на про-

тяжении всей жизни. К сожалению, в 

настоящее время экология не является 

обязательным предметом в системе обще-

го образования. Ее основы изучаются в 

рамках естественнонаучных предметов, 

прежде всего, биологии. Этого явно недо-

статочно, чтобы сформировать у подрас-

тающего поколения должный уровень 

экологической культуры. Необходим от-

дельный, самостоятельный курс экологи-

ческой направленности для всех учащих-

ся. На наш взгляд, таким курсом может 

стать учебный курс по изучению экологии 

родного края. 

Цель исследования 

Разработка учебного курса для учащих-

ся старших классов «Экология Самарского 

края». 
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Материал и методы исследования 

При разработке учебного курса «Эко-

логия Самарского края» использована 

краеведческая литература, доклады об 

экологической ситуации в Самарской об-

ласти за 2020 и 2021 гг., а также результаты 

многолетних научных изысканий авторов 

настоящей статьи по изучению природы 

Самарского края. 

Результаты и их обсуждение 

Учебный курс «Экология Самарского 

края» рассчитан 35 часов (1 час в неделю). 

Он разработан для учащихся 10-го или 11-

го класса. В его структуре выделено 11 

глав. Первая глава касается природно-

климатических условий Самарской обла-

сти. В ней рассматриваются геоморфоло-

гические и орографические особенности 

изучаемой территории, ее природные зо-

ны – лесостепная и степная, а также осо-

бенности климатических условий. 

Во второй главе изучаются природные 

ресурсы Самарской области и меры по их 

рациональному использованию. Учащие-

ся знакомятся с понятием «природные ре-

сурсы», их классификациями, а также сы-

рьевой, экосистемной, рекреационной и 

культурной функциями. Существенное 

значение в этой главе уделяется рацио-

нальному использованию природных ре-

сурсов, рассматриваются такие понятия, 

как «природно-ресурсный потенциал», 

«ресурсный цикл», «рациональное приро-

допользование», «возмездное природо-

пользование», «экологическая безопас-

ность», «восстановительное природополь-

зование», а также принципы рациональ-

ного природопользования и сущность ма-

лоотходных и безотходных технологий 

производства. 

Третья глава посвящена состоянию ат-

мосферного воздуха в Самарской области. 

В ней приводится состав атмосферы и его 

изменение; состояние озонового слоя, его 

значение для жизни на Земле и причины 

появления озоновых дыр; влияние на ка-

чество атмосферного воздуха природно-

климатических условий, транспорта и 

промышленных объектов, причины обра-

зования кислотных осадков, их послед-

ствия для природы, архитектурно-

строительных сооружений и объектов 

культурного наследия. Здесь учащиеся 

знакомятся с нормативно-правовой базой 

и мерами охраны атмосферы, организаци-

ей мониторинга за состоянием атмосфер-

ного воздуха в Самарской области, требо-

ваниями к деятельности промышленных 

предприятий и понятием «промышленная 

экология». 

В четвертой главе рассматриваются 

водные ресурсы Самарского края, их ра-

циональное использование и охрана. В 

ней говорится о воде как источнике жиз-

ни, реке Волге – главной водной артерии 

региона, которая в пределах области пред-

ставлена акваториями Куйбышевского и 

Саратовского водохранилищ, малых реках 

и водохранилищах, их экологическом со-

стоянии, санитарно-гигиенической оценке 

качества питьевой воды, основных мерах 

по охране поверхностных вод. В этой гла-

ве также рассматриваются вопросы, свя-

занные с экологической ролью подземных 

вод, их хозяйственно-питьевым и техни-

ческим предназначением. Отмечается, что 

на территории Самарской области есть 

минеральные воды, обладающие лечеб-

ными свойствами. Например, Сергиевские 

минеральные воды. Обращается внимание 

на виды и источники загрязнения подзем-

ных вод, их рациональное использование, 

мониторинг экологического состояния и 

меры охраны. 

Пятая глава посвящена изучению поч-

венного покрова и земельным ресурсам 

Самарской области. В ней дается понятие 

«почва», описываются ее свойства и типы, 

встречающиеся на территории края. Здесь 

же представлен материал о растениях-

индикаторах почв, особенностях город-

ских почв, а также загрязнении и эрозии 

почв, их причинах и мерах охраны. Не 

обошли стороной вопросы, связанные с 

проблемой опустынивания земель и ме-

лиорацией. 

В шестой главе речь идет о недрополь-

зовании и охране недр Самарской области. 

В ней рассматривается понятие «недра», их 

значение и использование в настоящее 

время; горючие полезные ископаемые, до-

бываемые на территории области (это, 

прежде всего, нефть и газ), переработка 

нефти. В нашей области берет свое начало 

известный нефтепровод «Дружба», по-

строенный в 1960-е гг. Помимо горючих 

ископаемых, учащиеся знакомятся с не-

рудными полезными ископаемыми, кото-

рые представлены горнотехническим, 

горно-химическим и минерально-

строительным сырьём. Оно используется 

для изготовления извести и цемента, для 

производства керамзита, цементного сы-

рья, кирпича, в силикатном и стекольном 

производстве, в медицине, дорожном 

строительстве и сельском хозяйстве. Кро-
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ме того, обращается внимание на влияние 

неметаллических полезных ископаемых и 

изделий из них на окружающую среду и 

здоровье человека. В этой же главе затра-

гиваются вопросы развития экзогенных 

геологических процессов, их мониторин-

га, основных мер по рациональному ис-

пользованию и охране недр. 

Седьмая глава посвящена биологиче-

ским ресурсам Самарской области, их ис-

пользованию и охране. В этой же главе 

описываются лесные, степные, луговые, 

водно-болотные экосистемы, их устойчи-

вость и антропогенная нагрузка. Здесь же 

рассматриваются особенности агроэкоси-

стем и связанных с ними понятий, таких 

как «агроценоз», «агрофитоценоз», «агро-

фитоценология», «агробиоценоз», «агро-

зооценоз», «агроэкология», «агроланд-

шафт» и «агросфера». Не остались в сто-

роне городские биотопы, их особенности 

и экологические принципы организации 

городской среды. 

В восьмой главе учащимся предлагает-

ся ознакомиться с основами экологиче-

ского диагностирования и мониторинга. 

Описаны виды мониторинга окружающей 

среды, его задачи, нормативно-правовая 

база, система мониторинга состояния 

окружающей среды в Самарской области, 

а также основные показатели экологиче-

ского состояния природной среды: типы 

загрязнения, оценка уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, критерии оценки 

качества поверхностных вод суши, радио-

активного загрязнения и загрязнения 

почв. В заключительной части главы пред-

ставлены материалы о современных мето-

дах исследования состояния экосистем. 

Среди них аэрокосмические методы эко-

логического мониторинга, спутниковая 

система мониторинга Земли, мониторинг 

пожаров. Кроме того, здесь рассматрива-

ется организационное и техническое обес-

печение экодиагностики и состояния сре-

ды обитания, приводятся этапы работ по 

определению состояния природной среды, 

полевой пробоотбор для оценки уровней 

содержания загрязняющих химических 

веществ, оценка нарушенности террито-

рии и исследование техногенных участков. 

Девятая глава содержит материалы по 

санитарно-гигиенической оценке условий 

проживания населения Самарской области: 

санитарно-гигиеническое состояние атмо-

сферного воздуха, водных объектов, почв, 

радиационная обстановка в регионе, вете-

ринарно-санитарное состояние террито-

рии. Описывается экологическая ситуация 

в отдельных городах и районах Самарской 

области, источники негативного влияния 

на организм человека, приводится инфор-

мация о профессиональной заболеваемо-

сти в регионе, влиянии физических факто-

ров на здоровье человека, вредных веще-

ствах в жилых помещениях, а также уча-

стии Самарской области в реализации 

национального проекта «Экология». 

Десятая глава посвящена охране при-

роды на территории Самарской области. 

Обосновывается актуальность охраны 

биологических видов и их систем, описы-

ваются редкие виды растений и животных, 

реликты и эндемики, их охрана; сообща-

ется о Красной книге Самарской области, 

системе особо охраняемых территорий, их 

категориях; приводятся конкретные при-

меры ООПТ различных типов. В этой гла-

ве затрагиваются вопросы оптимизации 

взаимоотношений человека и природы, их 

особенности на современном этапе, рас-

сматривается сущность концепций разви-

тия взаимоотношений человечества и 

природы, в том числе и концепция устой-

чивого развития. 

В одиннадцатой главе собран материал 

по экологической и природоохранной де-

ятельности в Самарской области. Приво-

дится описание самарских научно-

исследовательских и образовательных ор-

ганизаций экологической и природо-

охранной направленности, в том числе и 

тех, в которых учащиеся смогут продол-

жить свое обучение после школы; приво-

дятся биографии видных ученых-

экологов Самарской области. Важной ча-

стью данной главы является параграф, по-

священный экологической культуре как 

результату экологического образования и 

просвещения. В нем говорится о фор-

мальном и неформальном экологическом 

образовании, общественных экологиче-

ских организациях и движениях, функци-

онирующих на территории области. 

Каждая глава начинается с указаний на 

то, о чем узнают учащиеся из этой главы и 

чему научатся. Главы разбиты на парагра-

фы. После каждого параграфа приводятся 

инструктивные карточки практических 

работ, вопросы и задания для контроля. 

Главы завершаются рубрикой «Подведем 

итоги». В них резюмируется основное со-

держание глав, приводятся вопросы, те-

стовые задания, а также задания на срав-

нение и объяснение. Они предназначены, 

прежде всего, для самопроверки. Есть 
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проблемные вопросы для обсуждения с 

одноклассниками, а также вопросы, кото-

рые предполагают высказывания соб-

ственного мнения. Кроме этого, учащимся 

предлагается выполнить проекты или ис-

следования, а также принять участие в ор-

ганизации и проведении социально зна-

чимых дел – экологических акций, празд-

ников и мероприятий, эковолонтерстве. 

Заключение 

Таким образом, разработанный курс 

«Экология Самарского края» будет спо-

собствовать повышению уровня экологи-

ческой культуры учащихся старших клас-

сов, что в дальнейшем обеспечит устойчи-

вое развитие региона. 
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Введение 

Проблема одаренности рассматривает-

ся на протяжении многих лет как среди 

зарубежных, так и отечественных иссле-

дователей. Однако актуальным остается 

вопрос обучения одаренных учеников в 

образовательных учреждениях при реали-

зации программ начального, основного и 

среднего образования. Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 

диктует требования к обеспечению усло-

вий и поддержки одаренных участников 

образовательных отношений. К педагоги-

ческим работникам предъявляются осо-

бые требования квалификации, отража-

ющиеся в наличии компетенций по выяв-

лению и работе с потребностями одарен-

ных учащихся. В связи с чем перед учите-

лями возникает целый ряд вопросов: кто 

он – одаренный ученик? Нуждается ли 

одаренный учащихся в особых условиях 

обучения? 

Цель – изучение возможностей инте-

грации основного и дополнительного об-

разования при создании особой образова-

тельной среды для обучения одаренных 

учащихся. 

Методы исследования включают изу-

чение и обобщение литературы; анализ и 

обобщение педагогического опыта; анке-

тирование учащихся Аничкова лицея 

(Санкт-Петербург). 

Результаты и обсуждение 

Одаренность уже давно ассоциируется с 

высоким интеллектом и высокими акаде-

мическими достижениями, однако доми-

нирующие концепции одаренности, сло-

жившиеся во многих культурах, фокуси-

руются на высоком уровне потенциала или 

достижений в различных областях. Прояв-

ление таких свойств личности как мотива-

ция, трудолюбие, заинтересованность и 

настойчивость при выполнении тех или 

иных видов деятельности есть показатели 

уровня познавательной активности. 

Познавательная активность отождеств-

ляется с последовательной системой целе-

направленных действий учителя или уча-

щихся, принципом функционирования 

психики, результатом деятельности, про-

явлением личностных качеств школьника. 

Познавательная активность рассматрива-

ется учеными в совокупности с понятия-

ми деятельность и самостоятельность. 

Говоря о познавательной деятельности 

одарённых старшеклассников, необходи-

мо отметить, что наиболее важной задачей 

педагога является повышение эффектив-

ности образовательного процесса, в том 

числе за счёт сохранения высоких показа-

телей уровня познавательной активности, 

а именно – активного и творческого [1].  

В основу характеристики и формиро-

вания каждого уровня познавательной 

активности вкладываются: готовность к 

выполнению учебных задач, системность 

в процессе обучения, стремление к разви-

тию, повышению личного уровня, склон-

ность к самостоятельной работе, созна-

тельное выполнение задания.  

Познавательная активность не возни-

кает при рождении, а значит, на её фор-

мирование влияет вся сознательная жизнь 

человека. Познавательные процессы пред-

ставляют собой систему взаимосвязанных 

компонентов, таких как память, мышле-

ние и внимание.  

Исследования в области одаренности 

показывают, что одаренные дети опере-

жают своих сверстников по развитию 

компонентов познавательного процесса, 

поэтому при выборе системы обучения 

одаренных детей должны быть учтены 

специфические особенности развития 

каждого из компонентов [4]. 

Тремя наиболее важными социальны-

ми условиями, в которых ребенок растет и 

развивается, являются семья, школа и 

сверстники. Семья, школа могут не только 

воспитывать одаренных детей, но и сти-

мулировать их, а также подавлять или 

препятствовать их развитию, когда не 

признаются качества таковых.  

В настоящее время создание особых 

условий для одаренных учащихся стано-

вится обязательным для каждого образо-

вательного учреждения. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая 

школа» определяет необходимость созда-

ния творческой среды для выявления осо-

бо одаренных обучающихся в каждой об-

щеобразовательной школе. В создание 

развивающей образовательной среды 

включены педагоги, ученики, все участни-

ки образовательного процесса, а также со-

циальные связи с партнерами – каждый 

компонент играет свою особую роль. 

Педагогические работники всегда зна-

ли, что образовательная среда, в которой 

осуществляется обучение ребенка, оказы-

вает непосредственное воздействие на 

успешность и эффективность всего про-
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цесса обучения, ведь каждому из учеников 

будет важно найти что-то свое в том или 

ином образовательном пространстве. 

Безусловно, образовательное простран-

ство не ограничивается учебным заведе-

нием, ведь при обучении каждому учеб-

ному предмету педагог сможет найти ха-

рактерные примеры в окружающей среде, 

а в первую очередь в месте проживания 

учеников. В нашей стране природное и 

культурное наследие представляет собой 

особое разнообразие и богатство, изуче-

ние и сохранение которого позволяет вос-

питывать личность с достойным уровнем 

образования. 

Наиболее известный пример формиро-

вания особой образовательной среды – 

открытие специальных школ для обуче-

ния учащихся с узконаправленными ви-

дами одаренности (например, спортивная, 

художественная и т. п.). Вопрос об обуче-

нии учеников с интеллектуальной одарен-

ностью в специальных школах или от-

дельных классах подвергается активному 

обсуждению. 

Нет сомнения, что обучение в одно-

родных классах позволит сохранять необ-

ходимый темп образовательной деятель-

ности, педагог сможет применять те фор-

мы, методы и технологии обучения, кото-

рые наиболее эффективны для одаренных 

учеников. Однако такая дифференциация 

учащихся приведет к сужению круга об-

щения, может способствовать возникно-

вению социальных барьеров. 

Таким образом, при принятии того или 

иного решения об организации одаренных 

учеников необходимо оценить целесооб-

разность дифференциации и возможность 

адаптации образовательных программ. 

Одним из примеров создания особых 

условий для развития одаренных учащих-

ся может служить мало распространен-

ный, но доказавший свою эффективность, 

опыт создания общеобразовательных 

школ в учреждениях дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование является 

основной образовательной структурой, 

деятельность которой направлена на удо-

влетворение индивидуальных потребно-

стей одаренных учеников, позволяющая 

выявить, поддержать и развить особые 

способности детей. Интеграция дополни-

тельного и общего образования в таком 

виде открыла новые возможности в си-

стеме работы с одаренными учениками. 

Взаимодействие с высококвалифици-

рованными кадрами различных профес-

сиональных областей, особая материаль-

ная база, возможность открытия специ-

альных учебных программ – все это поз-

воляет обогатить опыт учащихся, создать 

индивидуальный маршрут, способствую-

щий формированию развивающейся лич-

ности с высоким уровнем мотивации.  

Один из примеров создания общеобра-

зовательной школы на базе учреждения 

дополнительного образования – открытие 

в 1989 году Аничкова лицея в Санкт-

Петербургском городском Дворце творче-

ства юных. Используя возможности 

Аничкова Дворца, уроки для лицеистов 

проходят в Эколого-биологическом цен-

тре «Крестовский остров» (химия, биоло-

гия), в Учебно-оздоровительном отделе 

(спортивный комплекс с бассейном). Обу-

чение по основным общеобразователь-

ным программам дополняется открытием 

спецкурсов для лицеистов. Так, например, 

в секторе науки Аничкова лицея реализу-

ются программы, позволяющие допол-

нить и углубить знания по основным 

школьным предметам (табл. 1). 

Опыт работы Аничкова лицея показал, 

что проектная и учебно-исследовательская 

деятельность является одной из форм ин-

теграции учебного процесса и внеурочной 

деятельности, которая направлена на 

формирование комплекса метапредмет-

ных результатов, повышение качества об-

разования и мотивации обучающихся. 

Одним из самых непростых моментов ор-

ганизации проектной деятельности явля-

ется вопрос педагогического сопровожде-

ния для каждого ученика. 

Темы исследований, выбранные уча-

щимися, охватывают не только одну 

предметную область, а являются меж-

предметными (табл. 2). 

Проектная деятельность в рамках уро-

ков географии формирует не только виде-

ние общей картины мира, но и умение 

находить междисциплинарные связи, поз-

воляющие через содержание предмета 

определять его место в системе наук, что 

является важнейшей предпосылкой 

успешной работы и развития одаренной 

личности. 
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Таблица 1 

Предмет 
Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

География – В мире географии 
– Мир, в котором я живу 

Физика – Углубленный курс физики для участников олимпиад 
– Физика в задачах 

Математика – Дополнительные главы математики 
– Развитие логического мышления 
– Математика. Подготовка к олимпиадам 
– Увлекательно о серьезной математике 

Литература – Основы анализа художественного текста 
– Анализ художественного текста 
– Русская литература. Вторая половина ХХ века 

Русский язык – Углублённый курс русского языка для участников олимпиад 
– Основы современного русского языка 

История – Актуальные проблемы отечественной истории 
– Локомотивы истории (углубленный курс отечественной истории для подготовки к профиль-
ным олимпиадам школьников) 

Иностранные языки – Современный испанский язык 
– Практический курс немецкого языка для старшеклассников 
– Практический курс испанского языка 
– Английский для всех 

Обществознание – Правоведение 
– Общество и мир 

Химия – Органика плюс 
– Неорганика: шаг к успеху 

МХК – Анатомия искусства 
– От Парнаса к арт-олимпу 

Биология – Биология. Обобщающий курс для старшеклассников 

Информатика – IT ШКОЛА SAMSUNG 
– Информатика и кибербезопасность 

 

Таблица 2 

Тема проекта Взаимосвязь предметных областей 

Арктический совет и правовые основания его работы. 
Перспективы РФ в рамках председательства в Аркти-
ческом совете 

География 
Обществознание 
Право 
История 

Предотвращение коррозионного процесса для архео-
логических предметов из железа в полевых условиях 

Химия 
География 
История 

Почвовед и педагог Г. Н. Боч: петербургские страницы География 
Краеведение (История и культура Санкт-Петербурга) 
История 

Авторский тур «Сказочная Прага» География 
История 
Искусство 

Применение математики в географии  Математика 
География 
История 

Таяние ледников Антарктиды: причины  
и следствия 

Физика 
География 
История 

«Психофизиологические аспекты 
адаптации человека в условиях Арктики» 

Биология 
Психология 
География 
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Помимо этого, большой процент уча-

щихся в качестве направления для своего 

исследования выбирает то, которое связано 

с дополнительными занятиями и увлече-

ниями. Процент этого выбора довольно 

высок и составляет от 22 до 30 % учащихся. 

Таким образом, сформировалось взаи-

модействие с различными структурными 

подразделениями Дворца. Педагоги до-

полнительного образования отдела техни-

ки, отдела гуманитарных программ, эко-

лого-биологического центра, сектора 

науки совместно с педагогами лицея ку-

рируют работу над проектной деятельно-

стью учащихся. 

У лицеистов появилась возможность 

осуществлять практическую часть своей 

работы, используя возможности Дворца: 

была создана модель главного здания 

Аничкова дворца в лаборатории 3D моде-

лирования отдела техники, в лаборатори-

ях эколого-биологического центра были 

проведены исследования по биологии и 

химии. 

Таким образом, наибольшую практиче-

скую значимость получили проекты, реа-

лизуемые на стыке предметных областей и 

в условиях интеграции основного и до-

полнительного образования. 

Взаимодействие ресурсов дополни-

тельного и основного образования позво-

ляют создать специальную среду не толь-

ко для ведения научно-исследовательской 

деятельности учащихся, профессиональ-

ного самоопределения, но и развития 

личности в целом.  

Основные направления по реализации 

Концепции развития географического об-

разования в Российской Федерации в рам-

ках среднего общего образования регла-

ментируют необходимость «учитывать 

индивидуальную траекторию развития 

обучающихся и обеспечивать изучение 

учебного предмета в соответствии с инди-

видуальными запросами как на базовом, 

так и на профильном уровнях, в сочета-

нии с практико-ориентированной научно-

исследовательской и проектной работой» 

[3]. Обладая предметными знаниями по 

географии, опираясь на личный опыт 

учащихся по взаимодействию с окружа-

ющей средой, создаются условия для 

формирования особого образовательного 

пространства, представляющего собой ос-

нову для развития географического мыш-

ления выпускника. 

Нельзя не отметить, что расположение 

учебного заведения в историческом цен-

тре Санкт-Петербурга, в памятнике рус-

ской архитектуры XVIII-XIX столетий, 

бывшей императорской резиденции – 

Аничковом дворце создает особую куль-

турно-образовательную среду, способ-

ствующую достижению высоких резуль-

татов обучения [2]. 

Выводы 

Границы образовательной среды 

намного шире, чем учебные классы или 

специализированные школы. Включение в 

образовательное пространство всего 

окружающего мира оказывает непосред-

ственное воздействие на интеллектуально-

познавательную сферу учащихся. 

Безусловно, ведение образовательной 

деятельности в таком значимом городе 

как Санкт-Петербург с его многообразием 

культурных и природных объектов, пред-

определяет возможность использования 

городского пространства в качестве обра-

зовательной среды вне зависимости от 

предметной области. 
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Введение 

Теоретической основой экологического 

воспитания студенческой молодежи в об-

разовательной организации являются «пе-

дагогические, психологические и социоло-

гические теории и концепции непрерывно-

го образования, деятельностного и культу-

рологического подходов к становлению 

личности, личностно-ориентированного 

образования и воспитания, социального 

развития молодежи» [5].  

К признакам педагогических техноло-

гий, относят:  

– конкретную определенную методоло-

гическую, философскую позицию автора, 

определяющую четкий воспитательный и 

дидактический замысел;  

– поэтапность или алгоритмичность 

действий педагога, включающих стиль 

взаимодействия, выстраиваемый для до-

стижения поставленных целей и задач, 

т. е. ожидаемых результатов и шагов их 

достижений; 

– субъект – субъектные отношения, 

включающие индивидуализацию и диф-

ференциацию реализации, с учетом всех 

материальных и человеческих возможно-

стей̆; 

– гарантирование достижения резуль-

тата при четкой воспроизводимости лю-

бым педагогом; 

– диагностичность полученных резуль-

татов [4]. 

Важным результатом любой педагоги-

ческой технологии является самовоспита-

ние, с позиций экологии предполагающее 

укрепление способности конструктивной 

критики, самокритики, способности и 

уверенности в принятии экологической 

ответственности за свой выбор и возмож-

ные его негативные и позитивные послед-

ствия. 

Профессор Г. К. Селевко предложил 

различные подходы к классификации тех-

нологий, одна из которых, направленная 

на осмысление технологии усвоения опы-

та, «предполагает условное разделение 

технологий на: 

– ассоциативно-рефлекторные; 

– бихевиористские; 

– гештальттехнологии; 

– интериоризаторские; 

– развивающие; 

– неи ̆ролингвистического программи-

рования; 

– суггестивные» [3, с. 6]. 

Экологическая воспитанность, как ре-

зультат экологического воспитания и са-

мовоспитания, предполагает развитие не-

зависимого экологического мышления, 

навык конструктивного диалога, привитие 

уважения и благодарности к природе и 

природоохранной деятельности, деятель-

но-созидательную любовь к территории 

своего проживания.  

Во многом такая результативность 

обеспечивается грамотным педагогом и 

наставником, технологизирующим про-

цесс воспитания через педагогическое: 

общение, оценку, требования, разрешение 

конфликта, информативного воздействия 

(речевого и демонстрационного), реакцию 

на поступок [8]. 

Традиционные технологии экологиче-

ского воспитания чаще всего рассчитаны 

на усредненного обучающегося, не учиты-

вающие специфику особых категорий де-

тей. Например, обучающегося продвину-

того уровня, которое может передаваться 

через технологии углубленного изучения 

экологии посредством изучения смежных 

дисциплин. Или, например, обучающих-

ся, которым требуются технологии ком-

пенсирующего уровня, включающие кор-

рекцию и выравнивание. Обучающиеся, 

отклоняющиеся от нормы, из категорий 

«трудные» или одаренные нуждаются в 

особых технологиях, которые бы способ-

ствовали нивелированию отрицательных 

проявлений и развитию положительных 

действий в экологических поступках. 

Целью настоящего исследования явля-

ется рассмотрение экологического воспи-

тания как технологического процесса и 

апробация технологии разработки и 

функционирования пространства корпо-
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ративного экологического воспитания в 

самодеятельном студенческом коллективе.  

Методы: анализ научно-методической 

литературы, изучение, сравнение, систе-

матизация научных данных, педагогиче-

ский эксперимент, наблюдение, собеседо-

вание, проектирование.  

Материалы и их обсуждение 

На базе факультета педагогического 

образования, искусства, сервиса и культу-

ры Астраханского государственного уни-

верситета функционирует система творче-

ских пространств, состоящая из коллекти-

вов различного направления культуры и 

воспитания.  

Руководителями творческих коллекти-

вов являются сотрудники университета и 

студенческого актива. 

В 2011 г. на факультете был создан сту-

денческий театр «На Коновалова». Самодея-

тельный студенческий театр уже имеет бо-

гатый репертуар театральных постановок. 

Талантливые студенты, вовлеченные в 

активную творческую деятельность дан-

ного театра, развивают свои коммуника-

тивные навыки, навыки работы в команде, 

навыки взаимодействия со зрителем, не-

обходимые не только для актерской дея-

тельности, но и для будущей профессио-

нальной деятельности. Изучают различ-

ные техники актёрского мастерства под 

руководством режиссёров ведущих теат-

ров Астраханской области и России. 

В 2018 г. на базе факультета был создан 

студенческий театр мод «Фантом Каспия». 

Данный театр занимается созданием сти-

лизованных коллекций. Соединяя на 

сцене яркие образы и театральное искус-

ство, театр мод подготовил коллекцию, 

связанную с символами Астраханского 

края. В планах у театра мод реализовать 

коллекции, посвящённой миру футуриз-

ма, оригинальности, деталям и необычно-

му крою, а также создать коллекцию ассо-

циаций или главных символов Астрахан-

ской области.  

Одним из популярных творческих кол-

лективов факультета является студенче-

ский ансамбль народного творчества «Эт-

носфера». Данный коллектив был основан 

в сентябре 2018 г. Студенческий ансамбль 

народного творчества «Этносфера» соеди-

няет в себе два направления: вокальное и 

хореографического творчество. Это и яв-

ляется отличительной чертой ансамбля. 

Студенческая молодежь создает яркие 

стилизованные вокально-

хореографические композиции, показыва-

ет свое мастерство не только на главной 

сцене университета, но и на городских и 

региональных площадках. Участники ан-

самбля уже являются лауреатами различ-

ных региональных, всероссийских и меж-

дународных конкурсов. Ансамбль «Этно-

сфера» состоит из двух основных групп: 

вокальная и танцевальная. Репертуар 

включает самые разнообразные вокально-

хореографические постановки. В состав 

ансамбля входят студенты различных спе-

циальностей факультета. Это и будущие 

организаторы работы с молодежью, соци-

альные педагоги, учителя начальных клас-

сов, педагоги дополнительного образова-

ния, организаторы социально-культурной 

деятельности. 

Под руководством преподавателей сту-

денты проходят все этапы создания по-

становки. Совместно с руководителем та-

лантливые студенты разрабатывают тему 

и идею постановки, создают эскизы ко-

стюмов, вовлекаются в процесс постано-

вочной и репетиционной работы. Конеч-

ным результатом данного совместного 

процесса становится концертная и кон-

курсная деятельность ансамбля. 

Для студентов творческих и педагоги-

ческих специальностей перечисленные 

выше творческие коллективы факультета 

являются особой площадкой, творческим 

пространством для формирования и про-

верки своих профессиональных компе-

тенций, которые, несомненно, пригодятся 

в карьере, кроме того, они выступают эф-

фективным средством экологического 

воспитания, создавая уникальное про-

странство корпоративного экологического 

воспитания. 

Пространство корпоративного эколо-

гического воспитания – продукт взаимо-

действия студентов и профессорско-

преподавательского состава, результат 

формирования ценностно-образных регу-

ляторов, отражающихся в «профессио-

нальной, общественной, предпринима-

тельской, научной, информационно-

коммуникационной деятельности» [2]. 

Основой экологического воспитания 

является пространство, содержащее согла-

сованную общественную ответственность 

субъектов в зафиксированных норматив-

но-правовых принадлежностях к конкрет-

ной корпорации или сообществу, которое 
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обладает «системой ценностей, отличаю-

щая участников сообщества от других 

групп, обеспечивает поддержание и вос-

производство согласованных образов-

смыслов и ценностей» [2]. 

Корпоративность обладает воздей-

ствующим потенциалом, который влияет 

на каждый элемент экологического воспи-

тания, придавая ему особый смысл, а ре-

зультаты экологического воспитания про-

низывают все составляющие пространства 

университета, обеспечивая гармонию его 

функционирования. 

Пространство корпоративного эколо-

гического воспитания включает: 

– образы-смыслы, которые «нужны, 

ибо возбуждают энергию человеческого 

действия, так как великие учения и идео-

логии выполняют функцию отнюдь не 

объяснения и упорядочения социального 

мира, а функцию образного целеполага-

ния, обоснования новых идеалов, побуж-

дения человека к историческому дей-

ствию» [7]; 

– экологические ценности, которые 

«могут стать ядром корпоративной куль-

туры, определяющие основные принципы 

взаимоотношений с партнерами, конку-

рентами, заказчиками услуг и основными 

субъектами образовательного социума – 

абитуриентами, их родителями, студента-

ми, преподавателя, сотрудниками и мене-

джерами образовательной организации» 

[1]; 

– экологически-общественные роль и 

статус обучающегося, организации в обра-

зовательном пространстве, социальной 

жизни, экологическом развитии Россий-

ской Федерации и мира в целом, закреп-

ляющие умение принимать ответственные 

решения; 

– корпоративный экологический имидж 

и стиль, который заключается «в убежде-

нии общества в том, что его существование 

имеет и положительные стороны или что 

прекращение производства приведет не к 

улучшению, а к ухудшению экологической 

и социальной обстановки [6]. 

Важный результат эксперимента: под-

держка стремления студентов объединять-

ся в социально-профессиональные ини-

циативные команды, чтобы в реальном и 

онлайн общении поддерживать общие 

цели, связанные со своим профессиональ-

ным самоопределением, определять спо-

собы и находить средства для их достиже-

ния. 

Вывод 

На основании систематизации резуль-

татов проведенных теоретического анали-

за и педагогического эксперимента, делаем 

вывод о том, что повышению эффектив-

ности экологического воспитания моло-

дежи способствует технология создания и 

функционирования пространства корпо-

ративного экологического воспитания, 

включающая: образы-смыслы, ценности, 

экологически-общественные роль и статус 

обучающегося, организации в образова-

тельном пространстве, социальной жизни, 

экологическом  развитии Российской Фе-

дерации и мира в целом, корпоративный 

экологический имидж и стиль.  
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Если ваш план на год, сажайте рис,  

если ваш план на десятилетие – сажайте деревья, 

если ваш план на всю жизнь – учите детей. 

Конфуций 

 

Введение 

Дельта Волги является самой большой 

речной дельтой Европы и находится в 

Астраханской области. Дельта Волги име-

ет уникальные экосистемы, включая вод-

но-болотные угодья, и во многом опреде-

ляет биоразнообразие на Каспии. Однако 

Астраханская область является наиболее 

уязвимой территорией с точки зрения 

экологии. Объем загрязненных стоков, 

сбрасываемых в бассейны Волги, состав-

ляет 38 % от общероссийского, нагрузка 

на водные ресурсы Волги в восемь раз 

выше, чем нагрузка на водные ресурсы в 

среднем по России. В Астраханской обла-

сти в бассейн реки Волги, помимо прине-

сенных выше по течению, предприятия 

ЖКХ сбрасывают в год 39 млн кубических 

метров загрязнённых вод. Из них 5,2 млн 

кубометров (1/7) – сточные, неочищенные 

воды. Менее 80 % населения обеспечены 

или имеют доступ к водопроводной очи-

щенной воде. В результате загрязнения 

водного бассейна происходят трансфор-

мации природных экосистем, уменьшает-

ся биоразнообразие на Каспии.  

Вместе с тем, в Каспийском регионе, 

включающего территории Ирана, Казах-

стана, Азербайджана, Туркменистана, 

Калмыкии, Дагестана и Астраханской об-

ласти происходит деградация и опустыни-

вание почв, что приводит к сокращению 

пахотных угодий, и опасных природных 

явлений (пыльные бури). Согласно дан-

ным ООН, в настоящее время нет терри-

тории, которая сталкивается с большей 

угрозой от опустынивания, чем регион 

между Каспийским морем и Памирскими 

горами. Из общей площади дефляционно-

опасных земель в Астраханской области, 

дефлированных – 579 900 га; из них сель-

скохозяйственных угодий – 333 800 га, в 

т. ч. 2 000 га пашен. В границах области 

находится 542 700 га незакреплённых по-

движных песков. 

Снижение видового разнообразия и за-

грязнение водоемов приводит к оскуде-

нию пищевого рациона для рыб, что явля-

ется причиной отсутствия мировых ли-

дерских позиций по товарному рыболов-

ству на Каспии. 

Такое экологическое состояние терри-

тории обостряет проблему бережного от-

ношения населения к окружающей среде. 

И в этом важном деле экологического об-

разования особая миссия отводится Аст-

раханскому государственному универси-

тету им. В. Н. Татищева, как градообразу-

ющему учреждению региона. 

Результаты и обсуждение  

Активное воздействие человека на эко-

систему Земли привело к глобальному 

изменению климата и деградации окру-

жающей среды. Организация Объединен-

ных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечает, 

что для обеспечения будущих глобальных 

изменений качества жизни общества 

необходимо повышать осведомленность 

населения об окружающей сре-

де. Экологическое образование может по-

мочь людям осознать, как их действия 

влияют на окружающую среду и как это 

можно свести к минимуму. 

Основы экологического образования 

были заложены ещё в 18 веке француз-
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ским философом, просветителем, педаго-

гом Жан-Жаком Руссо. В основе его педа-

гогических воззрений лежит теория есте-

ственного воспитания, в которой подчер-

кивается ценность природы для воспита-

ния человека. Педагог утверждал, что 

только непосредственное общение ребен-

ка с природой будет духовно обогащать и 

развивать его личностные качества. 

И только в 1972 году Стокгольмская 

конференция ООН объявила экологиче-

ское образование обязательным для реше-

ния растущих глобальных экологических 

проблем. Стокгольмская конференция 

стала первым крупным глобальным эко-

логическим совещанием, утвердившим 

ключевую роль природоохранной поли-

тики и природоохранного движения, что 

стало первой вехой формирования идео-

логии устойчивого развития. 

Стокгольмская конференция констати-

ровала факт глубокого экологического 

неблагополучия, сложившегося на плане-

те, и признала, что линия мирового разви-

тия, ориентированная на удовлетворение 

постоянно растущих потребностей чело-

вечества, вошла в глубокий конфликт с 

окружающей средой. 

На основе Стокгольмских договорен-

ностей в 1975 году была принята Белград-

ская хартия, которая дополнительно доба-

вила принципы, цели и задачи экологиче-

ского образования, направленные на про-

свещение широкой общественности. 

Чуть позже, в Тбилиси в 1977 г. была 

проведена первая Межправительственная 

конференция по вопросам образования в 

области окружающей среды, организо-

ванная ООН по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) в сотруд-

ничестве с Программой ООН по окружа-

ющей среде (ЮНЕП). Именно на ней бы-

ли сформулированы общая концепция и 

методологические основы экологического 

образования. Была отмечена важность 

партнерства в области бережного отноше-

ния к окружающей среде путем создания 

возможностей для улучшения качества 

жизни государств и народов без ущерба 

для будущих поколений. 

В Тбилисской декларации отмечается, 

что экологическое образование должно 

охватывать все возрастные категории лю-

дей и все ступени формального и нефор-

мального образования. Образование в об-

ласти окружающей среды должно вовле-

кать человека в активный процесс реше-

ния проблем в рамках конкретной дей-

ствительности и должно поощрять ини-

циативу, чувство ответственности и 

стремление к построению лучшего буду-

щего [2]. 

Подчеркнем, что проблематика экоси-

стемы Астраханского региона имеет 

«сквозной» междисциплинарный харак-

тер, т. к. связана с обеспечением здоровья 

и качества жизни людей, стабильного эко-

номического роста, разумного потребле-

ния ресурсов. 

В связи с этим Астраханский государ-

ственный университет разработал Про-

грамму развития университета на 2021-

2030 годы в рамках реализации програм-

мы стратегического академического ли-

дерства «Приоритет 2030», выделив в ка-

честве приоритетного для университета и 

региона стратегический проект «Повыше-

ние уровня экологической безопасности и 

сохранение природных систем Каспийско-

го макрорегиона» [5]. 

Целью проекта является повышение 

уровня экологической безопасности и со-

хранение природных систем Каспийского 

региона. А его задачи определены следу-

ющим образом:  

– создание новых образовательных 

программ и направлений подготовки с 

включением онлайн курсов дисциплин от 

вузов-партнёров (специалист по преодо-

лению системных экологических ката-

строф, аудитор экосистемных услуг, эко-

продюсер, консультант по биологической 

ответственности производителя, биоре-

мидиатор, архитектор восстановления 

экосистем, урбанист-эколог); дополни-

тельных образовательных программ в ло-

гике проекта (Экоаналитика в добываю-

щих отраслях, Фэшн-эксперт по экологи-

ческой безопасности, Экотренер, «Зеле-

ный» консалтинг); 

– создание учебных лабораторий и спе-

циализированных учебных аудиторий (в 

т. ч. аналитический data-центр с выводом 

мониторинговых параметров, включая дан-

ные дистанционного зондирования земли в 

акваториях работы морских роботов); 

– экологическое образование населения; 

– коренное улучшение и качественно 

новые технологии в области экологии и 

охраны окружающей среды; 
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– интерполяция (адаптация) проекта на 

другие аридные или дельтовые террито-

рии мира. 

Проводимая в университете работа 

подтверждает правильность выбранной 

стратегии и позволяет говорить о некото-

рых достигнутых ключевых результатах. 

Уже сегодня учеными университета разра-

ботаны технологии защиты почв от раз-

вития опустынивания с использованием 

комбинированных методов фитомелио-

рации и микробиологии. Заложен мо-

дельный эксперимент по оценке стрессо-

устойчивости коллекционных образцов 12 

видов многолетних трав, результаты ко-

торого послужат базой данных для разра-

ботки программы моделирования опти-

мального видового состава пастбищных 

кормовых угодий аридной зоны. Сов-

местно с ИФТТ РАН г. Черноголовка со-

здана уникальная экспериментальная 

установка по изучению механизмов обра-

зования пыльных бурь и исследования 

влияния на опустынивание прибрежных 

земель вихревыми и волновыми процес-

сами в Каспийском море и водоемах Аст-

раханской области. 

Учеными университета во главе с док-

тором биологических наук, профессором 

кафедры «Почвоведение, землеустройство 

и кадастры», директором Инновационно-

го естественного института Федотовой 

А. В. разработаны технологии методов 

борьбы с опустыниванием с использова-

нием микробно-растительных взаимодей-

ствий (скрининг микроорганизмов – про-

дуцентов метаболитов с полифункцио-

нальными свойствами для борьбы с опу-

стыниванием) и мн. др. [6; 7]. 

С целью эффективности процесса эко-

логического образования, приобщения 

студентов к научно-исследовательской 

деятельности в области охраны окружа-

ющей среды в университете созданы и 

функционируют: лаборатория «Экология 

и охрана почв», научно-испытательная 

лаборатория ихтиопатологических иссле-

дований и комплексной апробации препа-

ратов, лаборатория Биотехнологий, НОЦ 

«Рациональное природопользование», 

НОЦ по молекулярной биологии и био-

инженерии, ЦКП «Прикаспийский агро-

технологический аналитический центр»,  

на базе которых ведется реализации спе-

циальных дисциплин по микробиологии, 

почвоведению, генетике, экологии для об-

разовательных программы магистратуры 

по направлениям подготовки 06.04.02 

Почвоведение (профиль «Земельный ка-

дастр и сертификация почв»), 06.04.01 

Биология (профили «Биоэкология», «Их-

тиопатология», 05.04.06 Экология и при-

родопользование (профиль «Природо-

пользование»). 

В рамках реализации проекта «Приори-

тет 2030» при поддержке АНО «Россия – 

страна возможностей» университет стал 

участником межуниверситетской про-

граммы студенческих экспедиций «От-

крываем Россию заново», которая была 

реализована в партнерстве с Националь-

ным исследовательским Нижегородским 

государственным университетом им. Н. И. 

Лобачевского. 

В настоящее время нами ведется подго-

товка к научной экологической экспеди-

ции по изучению экологии Волжского 

бассейна на научном судне от Нижнего 

Новгорода до Астрахани с участием сту-

дентов и сотрудников АГУ и ННГУ. 

Опыт вовлеченности научно-

педагогических работников и студентов 

университета в реализацию стратегическо-

го проекта «Повышение уровня экологи-

ческой безопасности и сохранение при-

родных систем Каспийского макрорегио-

на» позволило сделать важный вывод, что 

достижение устойчивого развития терри-

тории может быть достигнуто только пу-

тем соответствующего поведения человека 

и в этом процессе важную роль играет 

экологическое образование. Значимо, что-

бы поведение человека в области окружа-

ющей среды стало частью личности и её 

привычек. Поэтому мы выделили кон-

текст и принципы экологического образо-

вания в вузе.  

Очевидно, что экологическое образо-

вание призвано помочь студентам изучать 

экологические вопросы и участвовать в 

решении проблем по улучшению окру-

жающей среды. В результате чего у обу-

чающихся будут сформированы компе-

тенции принятия обоснованных и ответ-

ственных решений. 

Анализ научной литературы в области 

экологического образования, наш соб-

ственный опыт природоохранной дея-

тельности, позволили выделить следую-

щие компоненты экологического образо-

вания: 
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1) Когнитивный – базовое представле-

ние об окружающей среде и связанных с 

ней проблемах; 

2) Отношенческий – отношение к 

окружающей среде как ценности, потреб-

ность в заботе об окружающей среде и 

развитие мотивации к улучшению или 

поддержанию качества окружающей сре-

ды; 

3) Деятельностный – участие в меро-

приятиях, которые ведут к выявлению и 

решению экологических проблем (оказа-

нию помощи в их решении). 

И сформулировать следующие прин-

ципы экологического образования в вузе: 

1. Рассмотрение окружающей среды во 

всей ее совокупности и разнообразии 

(естественную, искусственную, виртуаль-

ную, технологическую, экологическую, 

моральную, эстетическую). 

2. Признание непрерывности процесса 

экологического образования, и учета воз-

растных особенностей обучающихся. 

3. Системность и междисциплинар-

ность экологического образования. 

4. Нацеленность содержания образова-

ния на текущие, потенциальные экологи-

ческие ситуации. 

5. Деятельностный, практико-

ороиентированный подходыв мероприя-

тиях экологической направленности. 

6. Вовлеченность студентов в исследо-

вание коренныхпричин ухудшения состо-

яния окружающей среды территории. 

7. Предоставление обучающимся воз-

можности для принятия решений и при-

нятия их последствий. 

На наш взгляд, экологическое образо-

вание должно учить студентов взвешивать 

различные стороны проблемы с помощью 

критического мышления, совершенство-

вать навыки решения проблем и принятия 

решений. 

Выделенные компоненты нацеливают 

систему высшего образования на форми-

рование у студентов не только знаниевой 

составляющей о проблемах окружающей 

среды, но и на необходимость развития 

компетенций реального участия в эколо-

гической устойчивости территории. 

Как справедливо отмечает Недюрмаго-

медов Г. Г. [3], современный специалист 

должен обладать современными научны-

ми знаниями об основах устойчивого раз-

вития, о правах и обязанностях личности 

в отношении природной среды. У вы-

пускника вуза должны быть сформирова-

ны экологические компетенции, ему 

должна быть присуща активная экологи-

ческая позиция. 

Овладение этими компонентами требу-

ет не только целостного подхода к эколо-

гическому образованию, но и установле-

нию партнерских отношений между сту-

дентами, вузами и региональными сооб-

ществами для практики устойчивого эко-

логического поведения обучающихся в 

повседневной жизни за пределами обра-

зовательной организации, их вовлечен-

ность в научные исследования, связанные 

с экологической проблематикой.  

Об этом же свидетельствуют и исследо-

вания ученого из Нью-Йоркского универ-

ситета Николаса Макгуайра (1), посвя-

щенные моделям экологического поведе-

ния личности, где он утверждает, что эко-

логическое образование должно быть 

нацелено не только на наши знания и 

установки, но и на нашу общую идентич-

ность и подсознание, чтобы создать чело-

века, для которого устойчивость является 

частью того, кто он есть. 

В соответствии с этими соображениями 

экологическое образование должно быть 

сквозным приоритетом образовательных 

программ высшего образования, а не от-

дельным предметом или мероприятием. А 

для этого необходимо: вовлечение студен-

тов в как можно большее число экологи-

ческих активностей: организация эколо-

гических мероприятий с теми людьми, 

которые могут выступать для студентов 

«значимыми другими»; поощрение инди-

видуальных форм студенческого самовы-

ражения; адаптацияприродоохранных к 

личностным и этнокультурным особенно-

стям обучающихся; разнообразить роле-

вые модели студентов. 

Такой подход к экологическому обра-

зованию позволит студентам понять, как 

взаимодействуют различные социальные, 

экономические и экологические системы, 

понять взгляды и ценности, влияющие на 

устойчивость, и активно участвовать в 

разработке более устойчивых способов 

жизни. И конечно важно помнить, что 

устойчивое отношение стимулируется и 

поддерживается только через участие в 

экологических активностях в течение дли-

тельного периода времени. И очень важно 

заметить, что по своей природе экологи-

ческое образование нацелено на будущее, 
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а, следовательно, является важным факто-

ром социальной стабильности [4]. 

Однако, как показывает наше исследо-

вание, на пути эффективного внедрения 

экологического образования встречается 

ряд ограничений и вызовов. Так, прове-

денный опрос вузовских преподавателей 

показал, что 85 % педагогов не знают, что 

является содержанием экологического об-

разования, и, исходя из этого, они не мо-

гут включать его в содержание своих дис-

циплин. 

Вместе с тем всем известны и другие 

ограничения: отсутствие учебных кейсов 

по экологическим проблемам того или 

иного региона, недостаточное число зачет-

ных единиц, выделяемых на экологическое 

образование, сама модель организации 

учебного процесса в высшей школе, кадро-

вые и финансовые ограничения, отсутствие 

экологического контента в содержании 

большинства вузовских дисциплин, отсут-

ствие межпредметного подхода. 

Вывод 

Университеты могут использовать 

свою инфраструктуру, научные изыска-

ния, а также студентов для поддержки 

окружающей среды территории, т. е. иг-

рать решающую роль в устойчивом раз-

витии.  

Факторами, формирующими бережное 

отношение студентов к окружающей сре-

де, могут выступать: осознание важности 

окружающей среды для существования 

человека, забота об окружающей среде, 

организация волонтёрского движения, 

создание неформальных студенческих 

экологических объединений.  

Это исследование было проведено в 

Астраханском государственном универси-

тете им. В. Н. Татищева, и в связи с этим 

может накладывать некоторые ограниче-

ния на обобщения, так как может иметь 

определенные ограничения из-за региона 

и университета. Но мы выражаем надеж-

ду, что полученные результаты открыва-

ют возможности для будущих исследова-

ний ученых других университетов, кото-

рые могли бы помочь переопределить и 

перепроектировать региональные факто-

ры, влияющие на содержание экологиче-

ского образования.  

 

Литература 

1. Макгуайр Н. Экологическое образование 

и изменение поведения: модель экологическог 

образования, основанная на личности // Меж-

дународный журнал экологического и научного 

образования. 2015. № 10 (5). С. 695-715. 

2. Межправительственная конференция по 

образованию в области окружающей среды, 

основанная ЮНЕСКО в сотрудничестве с ЮНЕП 

Тбилиси (СССР) 14-26 октября 1977 г. Заключи-

тельный доклад. Париж, апрель 1978 г. 117 с. 

3. Недюрмагомедов Г. Г. Проблемы станов-

ления непрерывного экологического образо-

вания в Дагестане // Профессиональное обра-

зование в России и за рубежом. 2017. № 4 

(28). С. 141-146. 

4. Недюрмагомедов Г. Г. Проблемы экологи-

ческого образования старшеклассников в Даге-

станской общеобразовательной школе // Изве-

стия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Естественные науки. 2007. № 3. С. 130-133. 

5. Программа развития университета на 

2021-2030 годы в рамках реализации про-

граммы стратегического академического ли-

дерства «Приоритет2030». Астрахань, 2021. 

100 с. [Электронный ресурс] URL: 

https://asu.edu.ru/images/File/Programma-

razvitiya-FGBOU-VO-«Astrahanskiy-

gosudarstvenniy-universitet»-na-2021–2030-

gg.pdf (дата обращения: 26.11. 2022 г.). 

6. Федотова А. В., Яковлева Л. В. Почвенный 

покров дельты Волги как фактор экологической 

безопасности Прикаспия // Проблемы ком-

плексной безопасности Каспийского макроре-

гиона. Сборник научных статей по материалам 

международной научно-практической конфе-

ренции / под общей редакцией А. П. Романовой, 

Д. А. Черничкина. Астрахань, 2021. С. 126-134. 

7. Яковлева Л. В., Федотова А. В., Локтионо-

ва Е. Г. Проблемы экологической безопасности 

каспийского макрорегиона в современных 

условиях // Каспий XXI века: пути устойчивого 

развития. Материалы Международного научно-

го форума. Составители: К. А. Маркелов и др. 

Астрахань, 2020. С. 162-164. 

 

References 

1. McGuire N. Environmental Education and 

Behavioral Change: An Identity-Based Environ-

mental Education Model International. Journal of 

Environmental & Science Education. 2015. 

No. 10 (5). Рр. 695-715.  

2. Mezhpravitel'stvennaya konferentsiya po 

obrazovaniyu v oblasti okruzhayushchey sredy, 



110   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 4. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 4. 2022 

  

osnovannaya YuNESKO v sotrudnichestve s 

YuNEP Tbilisi (SSSR) 14-26 oktyabrya 1977 g. 

Zaklyuchitel'nyy doklad [Intergovernmental con-

ference on education in the field of the environ-

ment, founded by UNESCO in cooperation with 

UNEP Tbilisi (USSR) October 14-26, 1977. Final 

report]. Paris, April, 1978. 117 p. (In Russian) 

3. Nedyurmagomedov G. G. Issues of estab-

lishing continuous environmental education in 

Dagestan. Professional'noe obrazovanie v Rossii i 

za rubezhom [Vocational education in Russia and 

abroad]. 2017. No. 4 (28). Pp. 141-146. (In Rus-

sian) 

4. Nedyurmagomedov G. G. Issues of envi-

ronmental education of high school students in 

Dagestan general education school. Izvestiya 

vuzov. Severo-Kavkazskiy region. Seriya: 

Estestvennye nauki [Proceedins of higher educa-

tional institutions. North Caucasian region. Se-

ries: Natural Sciences]. 2007. No. 3. Pp. 130-

133. (In Russian) 

5. Programma razvitiya universiteta na 2021-

2030 gody v ramkakh realizatsii programmy stra-

tegicheskogo akademicheskogo liderstva «Prior-

itet2030» [The University development program 

for 2021-2030 as part of the implementation of 

the strategic academic leadership program "Prior-

ity 2030"]. Astrakhan, 2021. 100 p. Available at: 

https: asu.edu.ru/images/File/ Programma-

razvitiya-FGBOU-VO-«Astrahanskiy-

gosudarstvenniy-universitet»-na-2021–2030-

gg.pdf (accessed  26.11.2022) (In Russian) 

6. Fedotova A. V., Yakovleva L. V. Soil cover of 

the Volga delta as a factor in the environmental 

safety of the Caspian Sea. Problemy kom-

pleksnoy bezopasnosti Kaspiyskogo makrore-

giona. Sbornik nauchnykh statey po materialam 

mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konfe-

rentsii [Issues of complex security of the Caspian 

macroregion. Collection of scientific papers 

based on materials of the international scientific-

practical conference]. A. P. Romanova, D. A. 

Chernichkin (eds.). Astrakhan, 2021, Pp. 126-

134. (In Russian) 

7. Yakovleva L. V., Fedotova A. V., Loktionova 

E. G. Problems of ecological safety of the Caspian 

macro-region in modern conditions. {Caspian of 

the 21st century: ways of sustainable develop-

ment. Proceedings of the international scientific 

forum}. K. A. Markelov and others. Astrakhan, 

2020. Pp. 162-164. (In Russian) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Принадлежность к организации 

Трещев Александр Михайлович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и непрерывного профессиональ-

ного образования Астраханского государ-

ственного университета им. В. Н. Татищева 

(АГУ им. В. Н. Татищева), Астрахань, Россия; 

e-mail: treshev@asu.edu.ru 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Affiliation 

Alexander М. Treschev, Doctor of Pedagogy, 

professor, the chair of Pedagogy and Continuing 

Professional Education, V. N. Tatishchev Astra-

khan State University, Astrakhan, Russia; e-mail: 

treshev@asu.edu.ru 

 

 

Благодарность 

Работа выполнена по Государственному 

заданию Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации № 073-00081-22-02 на 

2022 год в рамках научной темы «Нацио-

нально-региональный опыт эколого-

географического и туристско-краеведческого 

образования для устойчивого развития реги-

она и сохранения природно-культурного 

наследия: история, теория, практика». 

 

 

Acknowledgment 

The work was carried out according to the 

State Task of the Ministry of Education of the 

Russian Federation No. 073-00081-22-02 for 

2022 within the framework of the scientific top-

ic «National-regional experience of ecological-

geographical and tourist-local history education 

for the sustainable development in the region 

and the preservation of natural and cultural her-

itage: history, theory, practice». 

Принята в печать 04.10.2022 г. Received 04.10.2022. 

 

 

  



Психолого-педагогические науки •••  111 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 372.881.161.1 

DOI: 10.31161/1995-0675-2022-16-4-111-117 

 

О необходимости лингвокраеведческой работы 

на уроках русского языка в дагестанской школе 
 

©2022 Эльдарова Н. М., Мусаева В. А. 
Дагестанский государственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия, eldarovan@mail.ru, v_kubanova@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель исследования – обосновать необходимость лингвокраеведческой работы в процессе 

обучения русскому языку в современной дагестанской школе и определить направления и формы ра-

боты на уроке. Методы. Анализ научной-методической, художественной, публицистической литературы 

по проблеме исследования, ассоциативный эксперимент. Результаты исследования показали, что в 

ассоциативных рядах у обучающихся мало слов, обозначающих реалии Дагестана, в стереотипных ре-

акциях практически отсутствуют слова, свидетельствующие о знании истории, культуры родного края, 

часто встречаются только прецедентные имена, такие как Расул Гамзатов, «Журавли», Хабиб Нурмаго-

медов. Выводы. Результаты эксперимента позволили определить направления, приемы и формы, как 

традиционные, так и новые, работы на уроке русского языка, составить примерные задания и упраж-

нения в рамках лингвокраеведения. Привлечение регионального материала будет служить развитию 

навыков самостоятельной работы, познавательного интереса у учащихся, их национального самосо-

знания, чувства гордости за свою малую родин. 

Ключевые слова: лингвокраеведение, ассоциативный эксперимент, Расул Гамзатов, урок русского 

языка, дагестанская школа, клоуз-тест. 

 

Формат цитирования: Эльдарова Н. М., Мусаева В. А. О необходимости лингвокраеведческой рабо-

ты на уроках русского языка в дагестанской школе // Известия Дагестанского государственного педа-

гогического университета. Психолого-педагогические науки. 2022. Т. 16. № 4. С. 111-117. DOI: 

10.31161/1995-0675-2022-16-4-111-117 

 

Necessity for Local Linguistic Work  

in Russian Lessons in Dagestan School 
 

©2022 Natalya M. Eldarova, Vazipat A. Musaeva 
Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia, eldarovan@mail.ru, v_kubanova@mail.ru 
 

ABSTRACT. The aim to substantiate the need for local linguistic work in the process of teaching Russian 

in a modern Dagestan school and to determine the directions and forms of work in the classroom. Meth-

ods. Analysis of scientific, fiction, journalistic literature on the research problem, associative experiment. 

Results. The results of the study showed that in the associative series of students there are few realities, in 

stereotypical reactions there are practically no words indicating knowledge of the history and culture of Da-

gestan, often there are only precedent names, such as “Cranes” by Rasul Gamzatov, Khabib Nurmagome-

dov. Conclusions. The results of the experiment made it possible to determine the directions, techniques 

and forms, both traditional and new, of work in Russian lesson, to compose exemplary tasks and exercises 

within the framework of local linguistics. Attracting regional material will serve to develop the skills of inde-

pendent work, cognitive interest among students, their national identity, a sense of pride in their small 

homeland. 

Keywords: linguo-regional studies, associative experiment, Rasul Gamzatov, Russian lesson, Dagestan 

school, close test. 

 



112   ••• Известия ДГПУ. Т. 16. № 4. 2022 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 16. No. 4. 2022 

  

For citation: Eldarova N. M., Musaeva V. A. Necessity for Local Linguistic Work in Russian Lessons in 

Dagestan School. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogical Sciences, 

2022, vol. 16, no. 4, pp. 111-117. DOI: 10.31161/1995-0675-2022-16-4-111-117 (in Russian) 

 

Введение 

Краеведение является неотъемлемой ча-

стью воспитательно-образовательного 

процесса в современной школе и служит 

эффективным средством учебно-

воспитательной и методической работы.  

Развитие краеведения связано в первую 

очередь с зарождением географии как 

науки в России в XVIII в. Во второй же по-

ловине XIX – начале XX века были осозна-

ны возможности привлечения краеведения 

не только для изучения географии, но и 

для «чувственного развития» [3, с. 213]. 

Использование краеведческого матери-

ала на уроках русского языка имеет дав-

нюю традицию. Так, советской школе в 

соответствии с партийными директивами 

было предписано развивать школьное кра-

еведение, что зафиксировано в постанов-

лении ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об 

учебных программах и режиме в началь-

ной и средней школе». В нем говорилось: 

«Признать необходимым в учебные про-

граммы по обществоведению, литературе, 

языкам, географии и истории ввести важ-

нейшие знания, касающиеся националь-

ных культур народов СССР, их литерату-

ры, искусства, исторического развития, а 

также и элементы краеведения СССР (при-

родные особенности, промышленность, 

сельское хозяйство, соц.-экономическое 

развитие и т. д.)» [4]. 

Обращение к краеведению не менее ак-

туально сегодня ввиду необходимости 

формирования у подрастающего поколения 

ценностного отношения к малой родине, ее 

истории, традициям, языку в новых обще-

ственно-политических условиях, потребно-

сти в обновлении содержания обучения по 

мере развития научного знания и в связи с 

новыми мотивами обучения. 

Материалы и методы 

Применительно к урокам русского язы-

ка обычно говорят о лингвокраеведении, 

под которым понимается ознакомление 

учащихся с традициями, историей и куль-

турой какой-то отдельной части страны 

через факты языка с целью формирования 

коммуникативных умений и лингвокрае-

ведческой компетенции [1, с. 17]. 

Включение краеведческой составляю-

щей в содержание программы по русскому 

языку в школах Дагестана обеспечивает 

практико-ориентированную направлен-

ность образовательного процесса, служит 

формированию представлений об особен-

ностях жизни республики, пониманию и 

применению сведений о ее развитии в 

учебной и практической деятельности.  

Кроме того, с точки зрения целей язы-

кового образования решаются задачи озна-

комления обучающихся со структурными 

и функциональными особенностями рус-

ского языка с учетом региона, обогащения 

словарного запаса школьников за счёт 

местного языкового материала, ценного с 

точки зрения познавательной и эстетиче-

ской функций, демонстрации феноме-

нальности русского языка, путей языково-

го обогащения [там же]. 

Лингвистическое краеведение имеет об-

разовательное значение для учащихся, 

формирует интерес и любовь к русскому 

языку, сознательное отношение к нему, 

приобщает их к элементарной исследова-

тельской деятельности, позволяя опирать-

ся на личный опыт.  

Из содержания краеведческого материа-

ла вытекает его воспитательная функция: 

он обеспечивает достижение целей духов-

но-нравственного воспитания в процессе 

обучения русскому языку. 

В рамках нашей работы сначала была 

предпринята попытка выяснить, какие ре-

алии Дагестана знают обучающиеся. Для 

этого мы воспользовались результатами 

проведенного ассоциативного эксперимен-

та, под которым понимается особый метод 

исследования мотивации личности и при-

ем, направленный на выявление ассоциа-

ций, сложившихся у индивида в его пред-

шествующем опыте [5]. 

В целях исследования субъективных се-

мантических полей слов, формируемых и 

функционирующих в сознании человека, 

характера семантических связей слов внут-

ри семантического поля испытуемым был 

предъявлены слова-стимулы, требовалось 

после каждого из них написать первые 

приходящие в голову три слова. При этом 

использовался «свободный» ассоциатив-

ный эксперимент, когда испытуемым не 

давалось никаких ограничений. Известно, 

что характер словесных ассоциаций обу-

словлен и культурно-историческими тра-

дициями того или иного народа, что поз-
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волило нам в ходе эксперимента опреде-

лить не только ценностное содержание от-

дельных понятий, но и знание дагестан-

ских реалий. 

Задание имело следующий вид: Вы по-

лучили список слов. Вы должны будете по-

следовательно читать слово за словом и 

писать рядом с каждым словом три слова, 

которые придут вам в голову. При этом вы 

должны писать предельно быстро, не раз-

думывая, быстрота ваших реакций являет-

ся обязательным условием работы. 

Напишите, пожалуйста, рядом со сло-

вом слова, которые пришли вам в голову 

по прочтении слова в начале строки. Сло-

ва-стимулы: бабушка, герой, гордиться, 

город, гора, Дагестан, дядя, журавли, кар-

тина, книга, композитор, лезгинка, любить, 

море, петь, площадь, путешествие, район, 

Расул Гамзатов, река, родина, селение, 

спорт, столица, страна, танцевать, фами-

лия, художник, читать. 

Это задание позволило определить зна-

ние реалий, кроме того, выявленные у 

школьников ассоциации с предложенными 

словами вызвали интерес в ракурсе вопро-

сов духовности и нравственности. По ито-

гам среза было проанализировано 54 рабо-

ты учащихся 5-7 классов АНО «Сафинат» 

г. Махачкалы, зафиксировано 4287 ассоци-

ативных слов, 195 (4,54 % словоупотребле-

ний) из них связано с Дагестаном. Для 

сравнения такой же эксперимент был про-

веден среди студентов ДГПУ. В 29 работах 

студентов 1634 слова, из них 96 слов 

(5,87 % словоупотреблений) отражают реа-

лии Дагестана. 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов ассоциативного 

эксперимента показал следующее.   

Круг слов, обозначающих дагестанские 

реалии, небольшой. У школьников воз-

никли следующие ассоциативные ряды: 

Журавли – Расул Гамзатов, памятник 

журавлям, село, где расположен памятник 

журавлям.  

Площадь – Дербент, Ленина, махачка-

линская.  

Дагестан – Каспийское море, ДАССР, 

Али Алиев, Чох, Хабиб Нурмагомедов, па-

паха, хинкал, Сулакский каньон.  

Лезгинка – Дагестан, ислам, дагестан-

ская, Кавказ, национальный костюм.  

Селение – Доргели, Джангамахи, Аргва-

ни, Тпиг, Худиг, Кахцуг, Согратль, Анда-

лал, Харбук, Каякент, Башлыкент, Изберг 

(Избербаш), Курбан-байрам.  

Столица – Махачкала.  

Расул Гамзатов – Дагестан, Хунзах, ава-

рец, Цадаса, журавли.  

Гора – бархан, Гамсутль, Шалбуздаг, 

Пушкин-Тау, Тарки-Тау, чабаны, овцы.  

Город – Махачкала, Дербент, Кизилюрт, 

Каспийск, многонациональный, махачка-

линский рынок.  

Район – Кумторкалинский, Гунибский, 

Андалал, махачкалинский.  

Река – Сулак, Кривая балка, Сулакский 

каньон.  

Море – Каспийское.  

Фамилия – Магомедов, Джафарова, Ра-

джабова, Юсупов и др.  

Дядя – Ураза-байрам.  

Танцевать – лезгинка.  

Спорт – Хабиб.  

Гордиться – Дагестан, Махачкала. 

Оказалось, что слова, обозначающие да-

гестанские реалии, не так часто возникали 

в ассоциативном ряду у школьников.  

Встретились следующие группы слов. 

Топонимы: Махачкала (город, родина, 

столица и др.), Дагестан (родина, объект 

гордости) – самые частотные, зафиксиро-

ваны в ответах школьников 44 и 37 раз со-

ответственно, что вполне ожидаемо. Также 

встретились: Кавказ, Страна гор, ДАССР. 

Селения: Доргели, Аргвани, Тпиг, Ху-

диг, Кахцуг, Согратль, Андалал, Харбук, 

Джангамахи, Каякент, Башлыкент, Хунзах, 

Чох, Гамсутль, также без названия был 

упомянут аул, где установлен памятник 

журавлям. 

Районы: Кумторкалинский, Гунибский, 

Андалал. 

Города: Махачкала, Дербент, Кизилюрт, 

Хасавюрт, Каспийск, Изберг (Избербаш).  

Водные объекты: Каспийское море, Су-

лак, Кривая балка, Сулакский каньон. 

Горы: Шалбуздаг, Пушкин-Тау, Тарки-

Тау. 

Слово «фамилия» вызвало однотипный 

и простой ряд ассоциаций: как правило, 

опрашиваемые перечисляли фамилии свои 

или учительницы. 

Имена и фамилии известных людей 

(можно отнести к прецедентным именам): 

Цадаса, Расул Гамзатов, Али Алиев, Хабиб 

Нурмагомедов.  

Слова религиозной тематики: ислам, 

Курбан-байрам, Ураза-байрам. 

Среди нарицательных слов встретились: 

бархан, махачкалинский рынок, махачка-

линская площадь, памятник журавлям, 

многонациональный город, аварец (цы), 

лачка, лезгинка (нация), лезгинка (танец), 

дагестанская (лезгинка), кувшин, папаха, 
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кинжал, хинкал, чабан. Зафиксированы 

оттопонимические прилагательные: даге-

станский, махачкалинский, каспийский. 

Отметим, что некоторые из слов не яв-

ляются краеведческой лексикой, но в дан-

ном опросе могут быть отнесены к ней в 

силу связи с дагестанскими реалиями. 

В целом ассоциации школьников и сту-

дентов мало разнились по количеству и 

разнообразию лексем. В ассоциативные 

ряды студентов вошли практически те же 

названия: городов (Избербаш, Махачкала, 

Каспийск), гор (Тарки-Тау, Шалбуздаг, 

«Пушкинская», Катрух), водоемов (Кас-

пийское море, реки Артузен, Сулак), райо-

нов (Буйнакский, Кайтагский, Лакский, 

Магарамкентский, Табасаранский, Унцу-

кульский, Хасавюртовский; 5-й поселок, 

Первуха), сел (Гуниб, Казанище, Костек, 

Куба, Новый аул, Султан-Янги-Юрт, Хун-

зах, Цада, Чумли), площадей и улиц (Ле-

нина), учреждений (Дом дружбы, ДГХУ), 

танца (лезгинка), стихотворения Расула 

Гамзатова («Журавли»). 

Из известных людей опять названы Ра-

сул Гамзатов, Хабиб Нурмагомедов. 

Дагестанские имена Абдул, Мадина ас-

социировались со словом дядя, а Фариза – 

со словом лезгинка. Опять же основной 

ассоциацией со словом фамилия стала фа-

милия студента. 

В ответах студентов присутствуют 

названия махачкалинских книжных мага-

зинов («Маgаs Book», «Территория») и ка-

фе («Август», «Дом 15»), где они бывают 

чаще, чем школьники. 

Слово родина вызывает такие ассоциа-

ции, как Дагестан, Кавказ; слово Дагестан – 

лезгинка, хинкал; гора – чабан; бабушка – 

калмыцкий чай.  

К сожалению, ни одна фамилия даге-

станского художника, композитора или 

исполнителя не была приведена. Из писа-

телей и поэтов только был назван Расул 

Гамзатов, причем достаточно часто, других 

поэтов или писателей опрашиваемые не 

вспомнили. Из гор Дагестана обучающиеся 

назвали самые известные: священную гору 

Шалбуздаг, Тарки-Тау и Пушкин-Тау. Су-

дя по ответам, из дагестанских танцев по-

пулярна только лезгинка, из спортсменов – 

Али Алиев, Хабиб Нурмагомедов, хотя 

среди дагестанцев есть и другие выдающи-

еся спортсмены, не только борцы. 

Названия сел, откуда родом родители 

обучающихся, встречались часто в ассоци-

ированных рядах слов, а названия улиц, 

где проживают опрашиваемые, практиче-

ски нет, что свидетельствует о более тесной 

связи семей учащихся с малой родиной. 

На основе анализа представленности 

краеведческой лексики можно сделать вы-

вод, что обучающиеся недостаточно хоро-

шо знают родной край, его историю, гео-

графию, не знакомы с дагестанскими писа-

телями, композиторами, художниками. 

Кроме того, некоторые названия приводят-

ся с ошибками. Это позволяет наметить 

основные направления работы на уроках 

русского языка, как-то: работа с краеведче-

ской лексикой, работа с региональными и 

краеведческими текстами, обогащение зна-

ний по истории, географии и искусству 

Дагестана. 

Разнообразные упражнения на основе 

краеведческого материала на уроке русско-

го языка могут быть направлены на дости-

жение предметных, личностных и мета-

предметных результатов.  

В 6 классе при изучении словообразова-

ния прилагательных возможно построение 

упражнений на материале годонимов Кас-

пийска и Махачкалы [6; 7], например:  

1) Выполните словообразовательный 

разбор годонимов: Яблочная, Безымянная, 

Приморская, Бездорожная, Предгорная, 

Загородная; Первомайская, Красноармей-

ская, Редколесная.  

2) Выполните морфемный разбор годо-

нимов: Глубинная, Грушевая, Гунибская, 

Декоративная, Зарослевая, Каспийская, 

Мартовская, Озерная, Промышленная, Те-

нистая, Школьная. 

При выполнении упражнений целесо-

образно проанализировать не только мор-

фемный состав или словообразовательную 

модель, но и этимологию топонима, его 

номинативную, ориентирующую функции 

и роль в культуре и истории города.  

На основе текстов о священных местах 

Дагестана можно организовать комплекс-

ный анализ текста, словарную работу, эти-

мологический анализ топонимов, работу 

над разными частями речи, членами и ви-

дами предложений, а также проанализиро-

вать факты географии, истории, культуры 

Дагестана.   

Шалбуздаг 

Священная гора Шалбуздаг (4149 м) рас-

положена на Главном Кавказском хребте и 

является местом паломничества мусульман 

и одним из самых интересных туристиче-

ских объектов. Название Шалбуздаг связы-

вают с фразой турецкого языка – «гора, по-

крытая льдом». 



Психолого-педагогические науки •••  115 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  

 

Эта возвышенность была почитаема и 

до распространения ислама. В основе покло-

нения горным массивам лежит представле-

ние о местных духов – «хозяевах». Именно 

они, по поверьям, снежными лавинами и се-

левыми потоками, наносившими серьезный 

урон сельскому хозяйству, наказывали мест-

ных жителей за неуважительное отношение 

к местным святыням. 

Священная гора также одаривала горцев. 

Плодородные луга на склонах горы служили 

кормом скоту, целебные травы берегли здо-

ровье местных жителей. Все это доставалось 

людям, если они чтили главное божество, 

живущее на горе. С распространением в этой 

местности ислама гора стала почитаема 

как место захоронения борцов и мучеников, 

отдавших свою жизнь во имя ислама [8]. 

Ахульго 

20 января 2017 года состоялось торже-

ственное открытие мемориального ком-

плекса «Ахульго», который был построен на 

месте одной из главных битв Кавказской 

войны 1817–1864 гг.  

Ахульго – это горная вершина, располо-

женная в Дагестане. В переводе с аварского 

языка «Ахульго» (АхІ ул гохI) означает «го-

ра зова», «набатная гора». На Ахульго горцы 

во главе с имамом Шамилем выдерживали 

осаду русских войск под командованием гене-

рала Граббе. Эта осада длилась с 13 июля по 

22 августа 1839 года. В результате крово-

пролитного штурма, унесшего многие жиз-

ни, русские войска овладели укреплением. 

Шамиль с мюридами прорвался в Чечню.   

На Ахульго в борьбе за свою свободу и не-

зависимость погибло много горцев, поэтому 

у дагестанцев это место считается свя-

тым, сюда отправляются для совершения 

зиярата. Туристы посещают гору, чтобы 

прикоснуться к мужеству и славе защитни-

ков Ахульго.  

В 7 классе на уроке развития речи по 

подготовке к описанию внешности челове-

ка на основе личных наблюдений можно 

обратиться к воспоминаниям барона Г.-

В. К. фон Бюнтинга о встрече с имамом 

Шамилем: 

Шамиль и два пожилых мюрида сидели с 

поджатыми ногами на небольшом ковре, 

Шамиль на подушке, несколько выше между 

двумя стариками. Над головой его держали 

зонтик, а позади его стояло большое черное 

знамя с серебряными надписями из Корана, 

над которыми виднелся полумесяц, выли-

тый, как казалось, из массивного серебра.  

Наружность Шамиля мне чрезвычайно 

понравилась. Ему около 55 лет, и, сколько я 

мог судить по его сидячему положению, он 

довольно плотный и видный мужчина. Его 

правильное красивое, хотя бледное лицо, 

оттенялось черной, аккуратно причесанной 

бородой, в его больших (которые он посто-

янно прищуривает) черных глазах видны ум 

и чувство. Его платье чрезвычайно простое 

и без оружия состояло преимущественно из 

широкого зеленого кафтана, как почетной 

его одежды, на голове же он имел обыкновен-

ную папаху с чалмой, носимою мюридами…  

До сего времени я составлял себе, не знаю 

каким образом, совершенно другое понятие о 

Шамиле, но его почтенная наружность, его 

благородные черты, его изящная, хотя не 

совсем смелая манера, поразили меня теперь 

в высочайшей степени и произвели на меня 

сильное впечатление. Теперь я понял, почему 

его особа внушает к себе такую фанатиче-

скую преданность, в особенности народу, у 

которого внешнее так высоко ценится [по: 

2, с. 302]. 

Одной из форм контроля усвоения как 

лингвистических, так и краеведческих зна-

ний послужит клоуз-тест, который можно 

составить на региональном материале. 

Текст клоуз-теста: Уникален и своеобра-

зен животный мир песчаной горы Сарыкум, 

что по-кумыкски означает «желтые пески». 

Некоторые животные, обитающие здесь, 

больше нигде на Кавказе не встречаются, но 

они водятся за морем в Казахстане и Сред-

ней Азии. Как появились здесь среднеазиат-

ские животные, неясно до сих пор, ученые 

выдвигают только гипотезы. Растения на 

горе являются реликтами древней пустын-

ной флоры, прежде широко распространен-

ной, но теперь нашедшей единственное и 

последнее прибежище в песках Сарыкума. 

Таким образом, песчаная гора является как 

бы миниатюрным осколком пустынь Азии и 

представляет собой своеобразный ботаниче-

ский сад, в котором есть растения других 

регионов земли. 

Задание. Уникален и своеобразен жи-

вотный мир песчаной ________ Сарыкум, 

что по-кумыкски означает «желтые пески». 

Некоторые ________, обитающие здесь, 

больше нигде на Кавказе не встречаются, 

но они водятся за морем в Казахстане и 

Средней Азии. Как появились здесь сред-

неазиатские животные, неясно до сих пор, 

ученые выдвигают только _______ Расте-

ния на ________ являются реликтами 

древней пустынной флоры, прежде широ-

ко распространенной, но теперь нашедшей 

единственное и последнее прибежище в 

________ Сарыкума. Таким образом, пес-
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чаная гора является как бы миниатюрным 

осколком пустынь Азии и представляет 

собой своеобразный ботанический ______, 

в котором есть растения других _______ 

земли. 

1) гора, место, бархан, урочище 

2) деревья, животные, объекты, предметы 

3) гипотеза, мнение, слово, наука 

4) гора, русло, берег, пустыня 

5) земли, пески, пустыни, почвы 

6) лес, убежище, сад, пласт 

7) города, регионы, участки, рощи 

Самые разные приемы работы, тради-

ционные и новые, с краеведческим дидак-

тическим материалом могут использовать-

ся на уроке русского языка. Но любой вид 

учебной работы должен быть увязан с во-

просами духовного и нравственного вос-

питания. 

Выводы и рекомендации 

Результаты экспериментальной работы 

как со школьниками, так и со студентами 

позволяют сделать вывод о необходимости 

лингвокраеведческой работы на школьном 

этапе обучения русскому языку. Основны-

ми направлениями видятся: работа с крае-

ведческой лексикой, текстовая, обогащение 

знаний по истории, географии и искусству 

Дагестана. 

В качестве дидактического материала 

могут использоваться разные группы слов 

с национально-культурным компонентом 

значения (антропонимы, топонимы, пре-

цедентные имена, слова речевого этикета и 

др.); фразеологизмы, пословицы и пого-

ворки; тексты разных стилей, которые со-

держат информацию о географии, исто-

рии, культуре Дагестана.   

К формам работы отнесем: словарную 

работу, которая остается важнейшим ас-

пектом развития речи дагестанских уча-

щихся, работу с тестами, содержащими 

краеведческий материал, работу с «малыми 

текстами», которая развивает языковую и 

речевую компетенцию учащихся и решает 

задачи воспитания и развития школьни-

ков. 

На основе краеведческих текстов воз-

можно проведение традиционных видов 

диктанта, комментированного письма, 

письма по памяти, изложения, сочинений 

различных жанров, групповой работы с 

текстом, а также составление плана, редак-

тирование текста и др. 

Большие возможности для развития ис-

следовательских навыков, познавательного 

интереса, творческой активности учащихся 

дает написание рефератов, организация 

исследовательской работы, осуществление 

проектов на краеведческую тему, результа-

том чего может стать как создание глосса-

рия, этимологического мини-словаря, газе-

ты, так и открытки, презентации, инфо-

графики, видеоряда, буктрейлера и др. 

При отборе краеведческого материала 

учителю русского языка следует опираться 

на требования примерной основной обра-

зовательной программы, рекомендации 

УМК, модели заданий ГИА, ВПР, соотно-

сить краеведческий и лингвокраеведческий 

материал с изучаемой темой и в целом с 

содержанием курса русского языка, учиты-

вать его мировоззренческий аспект, позна-

вательную и воспитательную функции.  

Построение обучения русскому языку с 

привлечением регионального материала 

развивает у учащихся интерес к углублен-

ному изучению школьных предметов, 

умения и навыки самостоятельной работы, 

формирует национальное самосознание, 

чувство гордости за свою малую родину.  
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