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УДК 372.891+УДК502.31

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Н. В. Науменко, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

декан факультета естествознания УО «Белорусский государственный  
педагогический  университет имени Максима Танка»

г. Минск, Республика Беларусь

В наше время происходит становление глобально-
го информационного общества и новой информацион-
ной культуры. Исследования этого процесса констати-
руют, что он неоднозначен, и имеет много различных 
«побочных эффектов» и проявлений. В том числе – 
негативных. Согласно К.Колину [1], в числе психоло-
гических особенностей нового поколения – клиповое 
мышление, привычка работать с готовой информаци-
ей, ослабление аналитических способностей, неспо-
собность сосредоточиться, слабая ответственность за 
последствия своих действий. Проблема интеллекту-
альной безопасности в информационном обществе – 
новая глобальная проблема развития цивилизации, 
которая находится в антагонизме с возможностью до-
стижения целей устойчивого развития. [2].

Преодоление этой проблемы является условием, 
без которого невозможно достижение ни одной из 
ЦУР, поскольку обеспечить устойчивое – сбалансиро-
ванное – развитие можно только и исключительно при 
условии грамотного, взвешенного и профессиональ-
ного подхода каждого члена общества к выполнению 
своих социальных и профессиональных функций, ко-
торые во всех случаях находятся в зоне взаимодей-
ствия трех сфер «экономика» – «социум» – «природа». 
Интеллектуальная безопасность может быть обеспе-
чена определенной системой мер, разработка кото-
рой – функция системы управления социумом. Одна-
ко, и разработать, и реализовать эту систему мер, как 
и любую работающую систему – может только креа-
тивно, критически и аналитически мыслящий чело-
век. Формирование таких компетенций у выпускника 
учреждения образования – актуальная задача системы 
образования. Не случайно ЦУР 4 – Качественное об-
разование – сформулирована как «образование как ос-
нова обеспечения устойчивого развития» [3]. 

Таким образом, важнейшей задачей образования 
в настоящее время становится не столько удовлетво-
рение требования овладения обучающимся опреде-
ленным объемом информации, сколько приобретения 
им в процессе обучения умения и навыка работы с ин-
формацией: способности ее самостоятельно отбирать, 
систематизировать и анализировать, профессиональ-
но работая не только в предметной, но и – что особен-
но важно – в межпредметной областях знаний. 

Наукой и учебной дисциплиной, которая объеди-
няет в качестве предмета своего изучения три сферы – 
природу, социум и экономику, является география. Из-
учение науки «география» в современной ее трактовке 
(т.е. как науки, объектом изучения которой являются 
законы и закономерности, по которым развиваются 
и взаимодействуют природа и общество) предполага-
ет формирование у обучающегося 1) понимания свя-
зей между этими сферами (т.е., межпредметного под-
хода к изучению объектов, явлений и процессов), 
2) навыков их комплексного всестороннего анализа 
(т.е., системного – геосистемного – подхода к изуче-
нию любого и каждого (принадлежащего любой сфе-
ре – природной, экономической или социальной пред-
мета, явления либо процесса), 3) освоение и созна-
тельное применение приобретенных компетенций на 
практике (т.е. реализацию практикоориентированного 
подхода к обучению). 

При изучении географии, во-первых, приобрета-
ются научные представления о Земле как системе ком-
понентов, которые везде и всегда развиваются, и взаимо-
действуют друг с другом в абсолютном соответствии 
с физическими законами. Во-вторых, формируется по-
нимание места в этой системе отдельного человека 
и человеческого общества – как составных частей 
этой системы. И, как результат, появляется осознание 
того, что законы, которые управляют системой – обя-
зательны для всех ее частей, в том числе – для челове-
ческого общества и его деятельности. Формируется 
понимание того, что не соотносить свою производ-
ственную (или иную) деятельность с правилами си-
стемы, не анализировать ее влияние на компоненты 
системы, не корректировать эту деятельность в соот-
ветствии с правилами системы – губительная ошибка, 
поскольку самосохранение системы достигается 
уничтожением компонента, который функционирует 
не в соответствии с ее законами. 

При изучении учебных предметов «Человек 
и мир» и  «География» у школьников с младшего 
возраста формируется система «правил корректно-
го и ответственного поведения» в природной и в со-
циальной средах, что является прочным залогом их 
грамотного и экологовзвешенного поведения. Приме-
нение геосистемного подхода в изучении природных 
и антропогенно-нарушенных комплексов позволяет 
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моделировать физико-географические процессы (об-
мен веществом и энергией, геохимические и продук-
ционные процессы и др.), устанавливать нагрузки 
и нормировать их, прогнозировать сценарии развития 
геосистем, управлять качеством природной среды [4] , 
т.е. – достигать целей устойчивого развития региона.

Деятельность человека с недавнего времени ста-
ла существенным фактором преобразования Земли, 
возникли задачи изучения взаимодействия между 
геосферами Земли на различных иерархических уров-
нях, от планетарного до локального, при неуклонно 
увеличивающемся антропогенном давлении. Возрас-
тающая потребность в решении этих задач привела 
к возникновению нового научного междисциплинар-
ного направления – геоэкологии. Геоэкология – это 
междисциплинарное научное направление, изучаю-
щее экосферу как взаимосвязанную систему геосфер 
в процессе ее интеграции с обществом [5]. 

Геоэкология основывается на глобальном, обще-
мировом подходе, но при этом изучает проблемы ре-

гионального и локального характера. В рамках широ-
кого понятия “геоэкология” находятся многие, весьма 
разнообразные, мультидисциплинарные научные на-
правления и практические проблемы. Применение 
геоэкологического подхода, основанного на анализе 
взаимосвязей между природными, социальными и хо-
зяйственными системами – апробированная техноло-
гия, приближающая к достижению целей устойчивого 
развития как на локальном, так и на глобальном уров-
нях. [6,7].  

Таким образом, современная география – и как 
учебный предмет, и как наука, познающаяей окру-
жающую человека среду – занимает исключительно 
важное место в создании фундамента качественного 
образования, которое является решающим условием 
достижения целей устойчивого развития. А, соответ-
ственного, и роль географического образования на 
любом уровне образования – исключительно возрас-
тает. 

 � ЛИТЕРАТУРА

1. Колин, К.К. Социальная информатика. Учеб. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2003.- 432 с.

2. Колин, К. К. Биосоциология молодежи и проблема интеллектуальной безопасности в информационном обществе // Зна-
ние. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 156–162.

3. Новая повестка в области устойчивого развития // http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/post-2015/

4. Давыдова, Н. Д. Геосистемный подход в изучении природных и антропогенно-нарушенных комплексов // Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2014. №5. 

5. Блауберг, И. В., Садовский, В. Н., Юдин, Э. Г. Системный подход // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии 
РАН; Нац. обществ.-науч. фонд .– 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. 

6. Троценко, М. А. Влияние геоэкологического состояния пригодно-антропогенных систем на достижение целей устойчивого 
развития региона // Вопросы степеведения. 2013. №1. С. 101-105.

7. Попова, А. Р. Управление природными ресурсами с учетом стратегии устойчивого развития региона // Вестник ВолГУ. 
Серия 3: Экономика. Экология. 2010. №1.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




