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Географическому образованию принадлежит особая роль в становлении ноосферного общества. 
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Современная цивилизация не может раз-
виваться без необходимости учета принципа 
управляемости социоприродной эволюцией. 
Поэтому географии принадлежит особая роль 
в развитии общественного гуманитарного и 
экологического сознания людей, в станов-
лении ноосферного (духовного, экологиче-
ского) общества. Формирование подобного 
общества – необходимое условие перехода к 
наиболее перспективной модели устойчивого 
развития, способной обеспечить гармонию 
между обществом и природой. 

Ориентация современного образования на 
формирование менталитета человека, способ-
ного глобально гуманистически мыслить и со-
зидающе локально действовать, актуализирует 
мысли многих ученых, убежденных в значи-
мости графического образования. Роль геогра-

фии в образованности человека отмечается в 
трудах М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, 
Л. С. Берга, Н. Н. Баранского, В. С. Преобра-
женского, Ю. А. Веденина, А. В. Даринского, 
Ю. Н. Гладкого и других. В. П. Максаковский, 
разрабатывая теорию формирования географи-
ческой культуры, отмечает, что данная сложная 
межпредметная категория объединяет в себе 
картографическую, экономическую, экологи-
ческую составляющие. Географическая ком-
петентность включает знание географической 
картины мира, обладание географическим 
мышлением, владение методами и понимание 
языка географии [9].

Преобразование действующей системы 
географического образования в современной 
России существенно отстает от иных соци-
альных процессов. К разряду требующих опе-
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ративного решения проблем следует, с одной 
стороны, отнести: устаревшее и перегружен-
ное содержание современного школьного гео-
графического образования, его оторванность 
от реальных потребностей жизни, а с другой 
стороны, опасная недооценка обществом 
значения географического образования, игно-
рирование программами среднего и высшего 
образовательных звеньев роли географии в 
становлении и развитии культуры молодого 
человека [6].

Географическая наука обладает емким 
потенциалом для интеграции естественно-
научных и гуманитарных знаний, поэтому 
географические учебные дисциплины следует 
рассматривать как мировоззренческие, форми-
рующие у школьников и студентов системное 
и социально ориентированное представление 
о планете и ее обитателях. 

Географические науки, следовательно, и 
географическое образование, призваны обес-
печить социоприродную, гармонизированную 
эволюцию на базе принципа управляемости. 
При этом геоэкологический подход в гео-
графии следует считать фундаментальным 
явлением. Умение прогнозировать и приме-
нять меры по предупреждению негативного 
воздействия на экосистемы, умение применять 
здоровьесберегающие технологии, способ-
ность предвидеть ближайшие и отдаленные 
последствия принимаемых социально зна-
чимых решений, формирование гендерного 
сознания – неполный перечень тех ключевых 
компетенций, которые могут быть развиты при 
изучении географических дисциплин. 

География призвана знакомить учащихся 
с территориальным подходом как ведущим 
методом научного познания и важным спо-
собом воздействия на социально-экономиче-
ские процессы посредством осуществления 
разнообразных мероприятий региональной 
политики. Усиливает значимость географиче-
ской культуры и наблюдающееся в настоящее 
время обострение глобальных проблем, ко-
торые могут быть решены лишь в ре зультате 
международного сотрудничества. Развитие 
гуманистической географии, выступающей, в 
частности, одним из ведущих направлений в 
европейском образовании, связано с глобаль-

ным характером происходящих в обществе 
перемен, обострением взаимодействия меж-
ду людьми в современной поликультурной 
среде. 

География в настоящее время должна за-
нимать важное место как в системе школьных 
дисциплин, так и включаться в структуру 
фундаментальной подготовки всех направ-
лений в высшей школе. Географизация обра-
зования – необходимое условие успешного 
воспитания внутренней культуры личности и 
эффективного развития современного мира. 
[11]. Географическая культура способствует 
становлению и развитию менталитета че-
ловека-гражданина, способного глобально 
гуманистически мыслить и локально твор-
чески-созидающе действовать. Это и должно 
учитываться при определении места геогра-
фии в системе современного непрерывного 
образования, а также служить базовым при-
нципом развития системы профессионального 
обучения преподавателей географии.

Имеющая давние традиции, география 
являет собой важное звено в структуре уни-
верситетского образования. В нем отражаются 
общемировые и российские тенденции разви-
тия системы высшего образования настоящего 
периода. К основным следует отнести: уско-
рение темпов социального развития, которое 
определяет необходимость подготовки людей 
к жизни в быстро меняющихся условиях, пе-
реход к постиндустриальному ноосферному 
информационному обществу, значительное 
расши рение масштабов межкультурного вза-
имодействия. В модернизации высшего гео-
графического образо вания должен быть учтен 
как емкий отечественный и международный 
опыт, его положительные результаты, так и 
ориентация на перспективные потребности 
обще ства [12]. 

В российской высшей школе подходы к 
разработке содержания профессиональной 
деятельности специалиста, а также к исполь-
зованию различных образовательных техно-
логий традиционно рассматривались через 
такие категории, как цели образования, виды 
деятельности, профессиональные задачи, уме-
ния, качества, компоненты, функции образова-
тельного процесса. Современные требования 
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к определению сущностных характеристик 
профессиональной деятельности выпускни-
ка вуза основываются на компетентностном 
подходе [4].

Целью высшего географического образова-
ния является профессиональное формирова-
ние социально мобильного и ответственного 
выпускника, способного успешно работать в 
сфере географических знаний и практик, го-
тового к продолжению образования и включе-
нию в инновационную деятельность на основе 
овладения универсальными и профессиональ-
ными компетенциями. Компетентность при 
этом следует понимать как интегральное ка-
чество личности, определяющее способность 
решать задачи на основе знаний, опыта, мотива-
ции и ценностных ориентации. Компетентност-
ный подход позволяет разрабатывать критерии 
оценки качества образования в целом, а также 
оценивать успешность освоения студентом 
различных образовательных задач [1].

При осуществлении университетской под-
готовки бакалавров и магистров образования 
географического профиля должна учитываться 
необходимость комплексного формирования 
компетенций как географического направле-
ния, так и педагогического. Учебный процесс 
нацелен на становление и развитие способнос-
ти будущего бакалавра и магистра образования 
формировать у учащихся такие группы ключе-
вых компетенций, как ценностно-смысловые, 
общекультурные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые и компетенций личностного 
самосовершенствования [13]. В образовании 
географа особо важно добиться оптимально-
го сочетания теоретической и практической 
составляющих форм учебной и научной дея-
тельности, а также самостоятельной работы, 
использовать задания при кладного и творче-
ского характера. Теоретические положения 
должны подкрепляться возможностями их 
использования на практике. 

Российский опыт подготовки географов 
утвердил полевые практики как неотъемлемое 
звено учебного процесса в системе высшего 
географического педагогического образова-
ния. Практики способствуют более глубоко-
му усвоению и расширению теоретических 

знаний студентов по физико-географическим 
и гуманитарно-географическим наукам, 
осознанию и восприятию ими специфики 
территориальных комплексов разного ранга, 
динамика развития которых определяется осо-
бенностями сочетания конкретных природных 
компонентов и направлением антропогенного 
воздействия.

Как отмечалось, умение анализировать про-
странственные закономерности, устанавливать 
взаимосвязи между территориальными, при-
родными, социальными, производственно-со-
циальными системами есть суть современного 
географического мышления. Следовательно, 
важнейшей образовательной географической 
задачей является формирование компетенций 
студентов, позволяющих ему на локальном 
(региональном) уровне всестороннее ис-
следовать отмеченные системы и вскрывать 
разнообразные взаимосвязи для предсказания 
тенденций их развития. Выполнение такой 
задачи без полевого (практического) изуче-
ния невозможно. Таким образом, учебные 
практики могут рассматриваться как звенья 
учебного, методического и научного станов-
ления будущих выпускников [2]. В професси-
ональной подготовке бакалавров и магистров 
образования по географическому профилю 
полевые практики призваны прививать сту-
дентам навыки исследовательской работы и 
научного творчества. В ходе разработки про-
грамм учебных и производственных практик 
на основе государственного образовательного 
стандарта, необходимо учитывать конкретные 
физико- и социально-экономические геогра-
фические условия. 

Объектами изучения на полевых практиках 
являются природные и природно-хозяйствен-
ные объекты и явления, территориальные сис-
темы и комплексы локального и регионального 
ранга. 

Предметом исследования становятся: 
• структура, эволюция и функционирова-

ние природно-территориальных комплексов 
(ПТК); 

• природные условия прошлых эпох изуча-
емого природного района; 

• закономерности динамики этих условий 
во времени; 
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• геохимические, геофизические и биоло-
гические процессы, обуславливающие про-
странственно-территориальное разнообразие 
ПТК на разных уровнях; 

• биопродукционные способности естест-
венных и культурных ландшафтов; 

• проблемы рационального использования 
природных условий и ресурсов; 

• географическое районирование; 
• прогнозирование изменений ПТК под 

влиянием естественных и антропогенно обу-
словленных процессов; 

• процессы взаимовлияния ландшафтной 
оболочки и хозяйственной деятельности; 

• геоэкологические аспекты биоразнооб-
разия; 

• методы эффективного природопользо-
вания; 

• рационализация размещения отдельных 
отраслей хозяйства в связи с ландшафтной 
особенностью территории; 

• геоэкологический мониторинг и обеспе-
чение экологической безопасности; 

• научно-методические основы и принципы 
географического образования и просвеще-
ния [8].

При формировании на основе компетент-
ностного подхода образовательных стандартов 
нового поколения следует учесть, что цель 
полевых практик заключается в формировании 
у будущих специалистов профессиональных 
компетенций в ходе проведения полевых 
исследований с последующей обработкой 
результатов. Следовательно, необходимо 
рассмотреть, какие компетенции могут быть 
сформированы у будущего педагога-географа 
в ходе прохождения им полевых практик. 

Традиционная организация образователь-
ных поездок в рамках выполнения программ 
полевых практик, предусмотренных учебными 
планами, должна быть перестроена в соответст-
вии с современными требованиями, обуслов-
ленными процессом реорганизации системы 
высшего образования в нашей стране. Так, 
в процессе поиска эффективной структуры 
учебных планов, подготовки географа и рас-
пределения учебного времени, в том числе при 
планировании полевых практик, важно учи-

тывать, что в развитии высшего образования 
в Российской Федерации произошел переход 
от моноуровневой системы подготовки спе-
циалиста к многоуровневой, через введение 
институтов бакалавриата и магистратуры. 
Для некоторых специальностей подобный 
переход затрудняется рядом объективных 
факторов. В первую очередь они обусловлены 
недостаточной разработанностью базовых 
требований к квалификации бакалавра и ма-
гистра образования, получающих подготовку 
по конкретному профилю (в данном случае, 
географическому). Решение отмеченной про-
блемы позволит, в частности, рационально 
подходить к составлению графика и учебных 
программ практик, выбирать наиболее эффек-
тивные технологии и методики [5].

Государственным образовательным стан-
дартом перечисляются лишь общие положения 
основной образовательной программы подго-
товки бакалавра и магистра образования, при-
водится лишь обязательный минимум содер-
жания основной образовательной программы 
подготовки выпускника, а также требования к 
уроню подготовки выпускника. Вузам, пере-
шедшим на обучение бакалавров и магистров, 
предоставлены вариативные возможности по 
планированию и организации учебного про-
цесса. Оценка сложившейся ситуации позво-
ляет констатировать как положительные, так 
и негативные ракурсы переходного периода 
от моно- к многоуровневой системе высшего 
образования [7].

Переход на двухуровневую систему вузов-
ской подготовки может быть совершен при 
условии учета всего опыта, приобретенного 
университетами в ходе работы по моноуров-
невым программам. Это в полной мере можно 
отнести к полевым практикам, являющимся 
важным звеном учебного процесса для буду-
щих бакалавров и магистров образования по 
географическому профилю. В педагогических 
университетах полевые практики значимы 
и как этап профессиональной подготовки 
педагога. Наряду с использованием методов 
современных географических исследований 
в них должны применяться и доступные для 
учащихся средней школы приемы изучения 
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территориальных природных и социально-
экономических систем. Поэтому в ходе осво-
ения программы полевых практик студентам 
следует предоставлять возможности приобре-
тения не только комплекса умений и навыков 
проведения полевых исследований, но и по-
лучения опыта их использования в практике 
преподавания географии в образовательных 
учреждениях различного профиля. При ус-
ловии эффективной организации полевых 
практик и ответственном отношении к ним 
студентов, данная форма работы обеспечит 
будущих педагогов необходимыми знаниями и 
умениями, которые могут быть востребованы 
в работе со школьниками.

Предлагаемые программами системы 
практик способны заложить основы на-
учно-познавательной деятельности в ходе 
маршрутов или стационарных исследова-
ний. Осознанный интерес к туристским 
путешествиям, реализация разнообразных 
возможностей по организации школьных 
туристских поездок (походов) – важная со-
ставляющая труда учителей географии. Это 
утверждение особо актуально в связи с регис-
трируемой динамикой развития школьного 
образовательного туризма. Формы и виды 
такого туризма весьма разнообразны. Этим, 
в частности, определяется комплекс требова-
ний к уровню подготовки педагога не только 
в сфере предметных географиче ских знаний 
или навыков организации туров школьников, 
но и в отношении творческих возможностей 
учителя, способного использовать иннова-
ционные подходы к формам и технологиям 
обучения и воспитания.

Приобретаемые в ходе прохождения поле-
вых практик компетенции могут быть класси-
фицированы по трем основным категориям: 
универсальные, общепрофессиональные и 
профильно-специализированные. 

К универсальным компетенциям относятся 
общенаучные, системные и инструменталь-
ные, социально-личностные и общекультур-
ные (табл. 1).

В ходе участия в полевых практиках 
студент может овладеть комплексом компе-
тенций, состав которых определяется типом 

профессиональных задач, предусмотренных 
образовательным стандартом. Приобретен-
ный компетентностный комплекс должен 
обеспечить возможность будущему бакалавру 
и магистру образования возможность выпол-
нять профессиональные задачи в таких видах 
деятельности, как научно-исследовательская, 
проектно-производственная, организационно-
управленческая, просветительская и педаго-
гическая.

В сфере научно-исследовательской дея-
тельности полевые практики призваны гото-
вить будущих профессионалов: 

• к подготовке полевого оборудования и 
снаряжения; 

• к работе на экспериментальных установ-
ках, моделях, работе на лабораторном обору-
довании и приборах; 

• к составлению разделов научно-техниче-
ских отчетов, пояснительных записок; 

• к составлению обзоров, аннотаций, рефе-
ратов и библиографии по тематике проводимых 
исследований; 

• к участию в работе семинаров, науч-
но-технических конференций, в подготовке 
публикаций; 

• к участию в проведении комплексных геогра-
фических исследований отраслевых, региональ-
ных, национальных и глобальных проблем; 

• к выявлению природно-ресурсного потен-
циала территории и оценке возможностей его 
хозяйственного освоения; к оценке антропоген-
ных воздействий на природную среду, к анализу 
и обобщению результатов научно-исследова-
тельских работ с использованием современ-
ных достижений науки и техники, передового 
отечественного и зарубежного опыта; 

• к выявлению и диагностике проблем охраны 
природы и систем взаимодействия общества и 
природы, к организации и проведению геогра-
фического и экологического мониторинга; 

• к решению географических задач, свя-
занных с устойчивым развитием природно-
территориальных систем; 

• к анализу частных и общих проблем 
эффективности использования природных 
ресурсов, а также рационального природо-
пользования.

Формирование профессионально значимых компетенций бакалавров и магистров образования...
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Вид компетенций Компетенции
Общенаучные 
компетенции

• Знание основных философских категорий и концепций, направлений и теории в фило-
софии науки (в сфере взаимодействия общества и природы). 
• Базовые представления об основах психологии и педагогики, способствующие развитию 
общей культуры и социализации личности, приверженности к этическим ценностям. 
• Способность использовать в познавательной географической деятельности базовые 
знания в области математики для владения математическим аппаратом географических 
наук, для обработки информации и анализа географических данных, знание теоретических 
основ и владение методами математической статистики. 
• Знание основных тенденций и концепций современного естествознания, принципов 
самоорганизации в живой и неживой природе, принципов эволюции, воспроизводства и 
развития природных систем. 
• Готовность использовать в познавательной географической деятельности базовые знания 
в области гуманитарных и экономических наук, знание основ микро- и макроэкономики, 
основ экономического поведения. 
• Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 
информатики и современных информационных технологий. 
• Знание структуры системы географической науки, понимание роли географии в совре-
менном обществе.

Системные 
и инструментальные 
компетенции

• Методологические и когнитивные способности, готовность понимать и использовать 
идеи и соображения.
• Умение находить и анализировать информацию из различных источников, использование 
современных информационных технологий для сбора, обработки и интерпретации данных, 
необходимых для выполнения учебного и научно-практического задания. 
• Технологическая компетенция, способность приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии, готовность использовать 
навыки работы с информацией из различных источников для решения учебных и научных 
задач. 
• Компьютерная компетенция, возможность использовать в социальной сфере, в позна-
вательной и профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, применять 
навыки использования программных средств и работы в компьютерных сетях, умение 
создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, владение геоинформацион-
ными технологиями. 
• Готовность организовывать время, способность работать самостоятельно, выстраивать 
стратегии обучения, принимать решения и разрешать проблемы.
• Коммуникативные компетенции, готовность к письменной и устной коммуникации, в ряде 
случаев знание иностранного языка, достаточное для использования в профессиональной 
деятельности, коммуникации в межличностном общении. 

Социально-
личностные 
и общекультурные 
компетенции

• Понимание и соблюдение базовых ценностей культуры, готовность управлять окружа-
ющей средой. 
• Гражданственность и правопослушность (правовая культура), знание и понимание своих 
прав и обязанностей как гражданина России. 
• Гуманистическая ориентированность, навыки культуры социальных отношений, толе-
рантность.
• Общая образованность, готовность к саморазвитию. 
• Способность учиться (приобретать новые знания, опыт деятельности); желание совер-
шенствоваться в профессиональной области, стремление к успеху. 
• Настойчивость в достижении цели, выносливость, управление стрессом и временем. 
• Понимание социальной значимости своей будущей профессии. 
• Умение критически переосмысливать свой социальный опыт, возможность социальной 
адаптации.
• Коммуникационные навыки, способность использовать этические нормы, привержен-
ность принципу социальной ответственности, коммуникабельность. 
• Умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться.
• Знание и понимание норм здорового образа жизни, включая вопросы профилактики 
зависимостей, владение социально-значимыми представлениями о здоровом образе жиз-
ни, понимание необходимости здорового образа жизни и физической культуры, умение 
использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.

Таблица 1 
Универсальные компетенции, формируемые в рамках полевых практик



49

Полевая практика должна способствовать 
становлению компетенций, необходимых 
географам в проектно-производственной дея-
тельности. К основным отнесем: 

• участие в проведении полевых физико-гео-
графических исследований с использованием 
современных технических средств; 

• оформление первичной документации 
полевых данных, первичная обработка полевой 
географической информации; 

• сбор, обработка, обобщение фондовых 
физико-географических и эколого-географи-
ческих данных с использованием современ-
ных методов анализа и техники; 

• составление карт, схем, таблиц, графиков, 
выполнение иных графических работ, отража-
ющих результаты исследований; 

• участие в работах по территориальному про-
ектированию и ландшафтному планированию; 

• разработка практических рекомендаций 
по сохранению природной среды, эколого-
экономическая оптимизация хозяйственной 
деятельности в городах и регионах, разработ-
ка мер по снижению экологических рисков, 
проектирование типовых природоохранных 
мероприятий.

Полевые практики обеспечивают подготов-
ку будущего географа к организационно-управ-
ленческой деятельности, в частности: 

• работе с полевым снаряжением и обору-
дованием; 

• участию в организации полевых работ; 
• контролю за соблюдением техники без-

опасности; 
• организации географических научно-

исследовательских полевых и лабораторных 
работ;

Сложно переоценить значение полевых 
практик для формирования профессиональных 
компетенций будущего педагога для просвети-
тельской и педагогической видов деятельности. 
Приобретаемые методические и технологические 
компетенции позволят будущим педагогам: 

• формировать экологическую культуру 
учащихся, повышать их геоэкологическую 
грамотность; 

• участвовать в информационно-анали-
тической работе в средствах массовой ин-

формации, общественных организациях и 
объединениях;

• успешно проводить учебную и воспи-
тательную работу в средних общеобразова-
тельных учреждениях, детских и юношеских 
объединениях и организациях; 

• разрабатывать и внедрять педагогические 
проекты; 

• заниматься краеведческой работой, ор-
ганизацией и проведением образовательных 
экскурсий и туристских поездок различного 
профиля [10].

Общепрофессиональные компетенции, 
формируемые в ходе полевых географических 
практик могут быть рассмотрены в соответ -
ст вии с видами деятельности (табл. 2). 

К профильно-специализированным компе-
тенциям, формирование которых можно орга-
низовать в рамках полевых практик, отнесем: 

• способность использовать специализи-
рованные знания в области географии для 
освоения профильных методик и выполнения 
заданий практики; 

• готовность использовать специализи-
рованные знания физики, химии, биологии, 
природопользования, геоэкологии для выпол-
нения задач практики; 

• владение приемами информационно-
описательной деятельности: систематизации 
данных, структурирования научного описания, 
проведения комплексных изысканий (выделе-
ние ключевых категорий и понятий, проблем, 
систематизация концепций, технологий и ме-
тодов решения проблем, ведение собственной 
базы данных, составление отчетов, рефератов, 
обзоров, методических рекомендаций); 

• способность понимать, излагать и крити-
чески анализировать базовую информацию в 
научном исследовании, способность исполь-
зовать теоретические знания на практике, 
умение критически использовать методы 
современной науки в практической дея-
тельности, возможность оценить качество и 
достоверность исследований [3].

Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А И. Герцена – один 
из ведущих вузов страны в 80-е гг. прошлого 
века перешел на многоуровневую систему 

Формирование профессионально значимых компетенций бакалавров и магистров образования...
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Таблица 2
Общепрофессиональные компетенции, формирующиеся в ходе полевых географических практик

Вид деятельности Компетенции
Научно-исследователь-
ская деятельность

• Способность системно самостоятельно мыслить, умение перерабатывать большие 
объемы и анализировать информацию, высокая мотивация к работе. 
• Владение понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами изуче-
ния географических объектов и процессов (обработки, анализа и синтеза географи-
ческой информации), готовность применять выбранные познавательные подходы и 
методы к изучению предметной области. 
• Знание основных теорий и направлений российской и зарубежной географической 
науки. 
• Знания о картографии и картографическом методе в географических исследованиях. 
• Способность демонстрировать базовые общепрофессиональные теоретические 
знания о географической оболочке, о теоретических основах метеорологии и клима-
тологии, географии почв с основами почвоведения, гидрологии, биогеографии при 
ландшафтных исследованиях. 
• Профессионально профилированные знания, умения и навыки в области фунда-
ментальных разделов геологии и геоморфологии. 
• Базовые общепрофессиональные теоретические знания основ гуманитарной гео-
графии, необходимых для выявления путей оптимального природопользования в 
регионе. 
• Профессионально профилированные знания и практические навыки в области 
отечественной истории, в том числе истории хозяйственного освоения региона прак-
тики и истории научного ландшафтного исследования территории, на которой орга-
низована практика. 
• Базовые знания основ экономики и социологии и умение их использовать в геогра-
фическом анализе. 
• Знания основных подходов и методов географического районирования.

Проектно-производст-
венная деятельность

• Способность применять на практике базовые общепрофессиональные знания тео-
рии и методов полевых географических и геоэкологических исследований. 
• Готовность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выпол-
нения научно-исследовательских полевых и лабораторных физико-географических и 
геоэкологических исследований. 
• Владение методами обработки, анализа и синтеза полевой, лабораторной, статисти-
ческой, картографической геоинформации. 
• Способность понимать, критически анализировать получаемую географическую 
информацию и представлять результаты исследований. 
• Возможность применять на практике приемы составления научно-технических от-
четов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок.
• Способность понимать принципы составления проектов производственных геогра-
фических работ, владение методикой географического прогнозирования. 

Организационно-управ-
ленческая деятельность

• Готовность применять на практике знание теоретических основ управления в сфере 
рационального природопользования и прогнозирования последствий различных ви-
дов деятельности. 
• Способность использовать организационно-управленческие навыки в профессио-
нальной и социальной деятельности. 
• Владение теоретическими основами организации, планирования и проведения гео-
графических исследований. 
• Знание принципов составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитичес-
ких карт и пояснительных записок.

Просветительско-педаго-
гическая деятельность

• Стремление к формированию экологической культуры населения, повышение гео-
экологической грамотности. 
 • Готовность к работе в сфере географического и краеведческого образования уча-
щихся средних общеобразовательных учреждений, детских и юношеских объедине-
ний и организаций.
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подготовки студентов. Опыт вуза в отношении 
обучения учителей географии для школы был 
учтен, в том числе и при разработке государст-
венных образовательных программ нового 
поколения. При этом особо полезен оказался 
опыт работы Института естествознания и 
географического факультета университета по 
подготовке выпускников, специализирующих-
ся в области геоэкологии, политологии, туриз-
ме. Полевые занятия используются в каждом 
из направлений специализации. Структура 
построения плана полевых практик проверена 
многими десятилетиями. После обучения на 
первом курсе студенты-географы проходят 
практики по топографии, геологии, метеоро-
логии, географии растений и животных; после 
второго курса – геологии, геоморфологии, гид-
рологии, почвоведению. Для специализации 
«геоэкология» предусмотрена геоэкологиче-
ская практика, для политологов – историко-гео-
графическая практика, для туристов – водный 
поход. На третьем курсе зимой проводится фе-
нологическая практика по методике сезонных 
наблюдений в природе, летом – ландшафтная 
(или комплексная практика по физической 
географии). После четвертого курса студенты 

выезжают на комплексную практику по фи-
зической и экономической географии (тради-
ционно называемую «дальней»). Учебными 
планами предусмотрены также краеведческо-
экономическая практика для политологов, для 
геоэкологов – краеведческо-экологическая, 
а для туристов – пеший и лыжный походы.

В ходе формирования опыта обучения 
магистров образования в университете появи-
лись и новые полевые практики. Так, научно-
исследовательская практика организовывается 
на базе научно-исследовательских заведений 
Санкт-Петербурга, специализирующихся на 
геологических и географических профильных 
изысканиях. Научно-экспедиционная практи-
ка проводится для магистров в летний сезон. 
При дальнейшем совершенствовании учебных 
планов подготовки магистров образования 
представляется вероятным включение и само-
стоятельных экспедиционных исследований. 
Такие образовательные туры могут совершать-
ся студентом в соответствии с выполнением 
им индивидуального плана, например, по 
сбору материалов для написания выпускной 
квалификационной работы при получении 
степени магистра. 
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Р. П. Четкарева

ТАБУ НАРОДА МАРИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Работа представлена кафедрой медико-биологических дисциплин 
и безопасности жизнедеятельности Марийского государственного университета.

В статье автор размышляет о табу народа мари и традициях в образе жизни, способствующих 
сохранению окружающей среды, углубленному изучению экологических знаний и формированию ми-
ровоззрения. Большое внимание уделяется проблемам безопасной жизнедеятельности и воспитанию 
нравственной культуры. Статья адресована широкому кругу читателей, особенно экологам, краеве-
дам и учащейся молодежи, а также может быть использована в учебно-воспитательном процессе 
подготовки будущего педагога.

Ключевые слова: социокультурные традиции, этнос, ритуалы, повседневность, запреты, реви-
тализация, табу.

R. Chetkareva

TABOO OF THE MARI PEOPLE 
IN THE SYSTEM OF HABITUAL CULTURE FORMING 

The author of the article considers the taboo of the Mari people and the traditions in their life style, 
which contribute to the environmental protection, deep research of the environment and forming of the world 
outlook.

Much attention is paid to the problems of safety of vital activity and development of moral principles.
The article is addressed to a wide range of readers, especially ecologists and everyone who studies this 

fi eld. It can be also used in the process of training of future teachers.
Key words: sociocultural traditions, ethnos, rituals, routine, prohibitions, revitalisation, taboo.

Прогрессивное развитие цивилизации в 
XXI в. предполагает изменение ценностной 
ориентации человека – построение такой сис-
темы, в которую войдут природные, социаль-
но-экономические и культурные элементы.

За последние годы прошлого века в России 
трансформировались социальные институты 
и базовые ценности. Эволюционное развитие 
материальных и духовно-нравственных ориен-
тиров нашего общества связано с крушением 
прежних идеалов, норм и привычек. Цен-

ностно-мотивационная сфера человека – это 
тот первоисточник, откуда берут начало как 
личностные, так и распространяющиеся на 
все общество социальные поступки. Наибо-
лее ценными для личности являются те объ-
екты окружающего мира, которые отвечают 
их материальным, духовным, социальным 
потребностям, нравственным принципам и 
установкам. Формирование социокультурных 
ценностей происходит на основе отбора оп-
ределенных видов повседневного поведения, 

Табу народа мари в системе формирования культуры повседневности


