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ной стороны, в повышении личностной 
ригидности, тревожности в сочетании с 
обострением социальных потребностей, 
а с другой – в снижении эмоционального 

комфорта и уровня самоприятия, а также 
в повышении степени неудовлетворен-
ности потребностей в безопасности и в 
признании. 
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Бытие человека ландшафтно по существу,  

вне ландшафта человек не мыслим. 
В. С. Преображенский 

 
Эффективное развитие современ-

ного образования связывается с осмыс-
лением и реализацией новых мировоз-

зренческих парадигм. Идея коэволюции, 
предполагающая «сотворчество» чело-
века и природы как сосуществующих 
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компонентов внутри целостной систе-
мы, определяет новые содержание, под-
ходы и принципы его отбора и структу-
рирования. Согласно этой идее цен-
тральное место в содержании должны 
занять такие объекты изучения, которые 
отражают диалектику взаимоотношений 
человека с целостным природным ок-
ружением, результат изменения при-
родных систем не только деструктивно-
го, но и в первую очередь созидательно-
го характера как образцов «сотворчест-
ва» человека и природы. Новое содер-
жание образования должно предпола-
гать «выход учащихся в реальный жиз-
ненный социоприродный мир», который 
рассматривается как среда «обучающая 
и воспитывающая» личность.  

Эти задачи еще более актуализи-
руются применительно к профильному 
обучению, которое согласно концепции 
его развития призвано выработать у 
учащихся индивидуальную образова-
тельную траекторию, обеспечить адап-
тацию выпускника в реальном мире, 
способствовать проявлению творческой 
созидательной активности. 

В этой связи считаем, что приме-
нительно к профильному географиче-
скому образованию исключительную 
роль приобретает ландшафтно-средовый 
подход. Педагогическая сущность этого 
подхода состоит в том, что ландшафт 
(урбо-, агро- и др.), являясь реальным 
социоприродным окружением учащих-
ся, рассматривается как образовательная 
среда для их самореализации, поиска 
таких способов жизнедеятельности, ко-
торые обеспечат адаптацию и «сотвор-
чество» человека и природы. Этот под-
ход отражает субъект-субъектную мо-
дель взаимодействия учащихся и «вме-
щающего» ландшафта. В связи с этим 
коэволюционный тренд их отношений 
предполагает взаимное улучшение лич-
ностных качеств учащихся и качеств 
ландшафта. В этой связи приобретает 

приоритетность включение в содержа-
ние профильного географического обра-
зования вопросов, связанных с опытом 
окультуривания антропогенных ланд-
шафтов посредством ландшафтного 
планирования. Это будет способство-
вать как развитию созидательного твор-
чества учащихся, так и повышению сре-
дообразуюющих и ресурсных качеств 
вмещающего ландшафта. Опираясь на 
отмеченные выше положения, нами раз-
работана программа профильного элек-
тивного курса «Основы ландшафтного 
планирования». Научную основу соста-
вили учения и теории ландшафтоведе-
ния, а также концепции – бытийного 
географизма, субъективизации ланд-
шафта в «жизненный мир», потенциала 
ландшафтного разнообразия, геокуль-
турного пространства1. Психолого-педа-
гогический аспект разрабатывался на 
основе личностно-деятельностных и 
средовых идей развития современного 
образования. 

Установлено, что ландшафтно-
средовый подход, являясь системообра-
зующим в нашем курсе, взаимодейству-
ет с рядом других подходов, раскры-
вающих его характерные черты: про-
странственно-временным, экогумани-
стическим, личностно-деятельностным, 
культурно-созидательным. Выполняя ве-
дущую роль в курсе, ландшафтно-
средовый подход взаимодействует с на-
званными подходами, обеспечивая их 
интеграцию на основе комплементарно-
сти. Учитывая выявленные научно-ме-
тодические и психолого-педагогические 
основы, нами уточнены принципы, обес-
печивающие реализацию ландшафтно-
средового подхода в профильном гео-
графическом образовании (на примере 
курса «Основы ландшафтного планиро-
вания»). 

Принцип создания и расширения 
географической образовательной среды 
отражает процесс познания действи-
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тельности, когда реальное природное 
окружение (вмещающий ландшафт) вы-
ступает не только объектом изучения, 
но и образовательным пространством, 
своеобразным «учебным пособием», ко-
торое наглядно демонстрирует сущест-
вование проблемы ландшафта, требую-
щие решения путем ландшафтного пла-
нирования, позволяет применить знания 
и умения на ближайшем окружении, что 
способствует социализации личности, 
развитию субъектного отношения. 

Принцип мотивированности и ак-
тивности предполагает развитие внут-
ренней потребности и мотивов учащихся 
к активному изучению и улучшению со-
временного ландшафта, приобретение 
опыта его планирования и созидательной 
деятельности во благо гармонии отноше-
ний человека и вмещающего ландшафта. 

Аксиологический принцип играет 
важную роль в развитии экологической и 
географической культуры личности. Он 
определяет восприятие самооценки чело-
века как части природы, реализует идеа-
лы экогуманизма, экологической этики, 
способствует развитию оценки и пере-
оценки опыта взаимодействия человека и 
природы в соответствии с идеями устой-
чивого развития, что часто ведет к изме-
нению собственного поведения. 

Принцип уникальности места на-
правлен на выявление уникальных черт 
изучаемого ландшафта, его универсаль-
ную значимость для населения, что 
обеспечивает развитие у учащихся та-
ких личностных качеств, как гражданст-
венность, патриотизм, сопереживание. 

Принцип холизма, предполагающий 
рассматривать ландшафт как целостную 
геосистему, что позволяет продемонст-
рировать учащимся «вписанность» их 
жизни в современный ландшафт, взаимо-
зависимость состояния социоприродной 
среды и качества их жизни. 

Принцип субъектности и социаль-
ности отражает позиции человека как 

субъекта в ландшафте. Ориентирует ме-
тодическую систему на необходимость 
постановки триединства цели (цель-
идеал, цель-средство, цель-субъект), от-
бор и структурирование содержания 
курса в русле включения личностного 
компонента. Результат обучения должен 
отражать усвоение научных аспектов, а 
также формирование субъектного опыта 
в изучении и планировании ландшафтов 
родного города и иных территорий. 

Личностно-деятельностный прин-
цип предполагает реализацию идеи раз-
вития познавательной, коммуникатив-
ной и практико-ориентированной дея-
тельности при разработке методической 
системы с целью формирования личного 
(субъектного) опыта изучения и плани-
рования ландшафтов. 

Принцип рефлексии предполагает 
критическую оценку учащимися собст-
венного опыта взаимодействия с ланд-
шафтом и изменений географической обо-
лочки человеком, что обеспечивает кор-
ректировку собственного поведения и вы-
работку рекомендаций по рациональному 
использованию различных ландшафтов. 

Принцип экологизации предполагает 
конструирование методики изучения 
ландшафтного планирования в русле идей 
экологизации школьного географическо-
го образования. Он акцентирует внима-
ние на связи содержания экологических 
проблем с идеей сотворчества человека и 
природы, с идеей человека как субъекта 
жизнедеятельности в ландшафте. 

Принцип комплексности познания 
ландшафта реализует теоретико-мето-
дологические идеи о единстве человека 
и природных основ его жизни и предпо-
лагает изучение ландшафтов во всем их 
многообразии с использованием ком-
плекса различных способов познания: 
науки, искусства, этики, эстетики. 

Принцип ориентации на реальные 
жизненно важные проблемы ландшаф-
та обеспечивает развитие мотивации 
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деятельности учащихся, связанной с 
принятием экологически обоснованных 
решений при разработке программы 
ландшафтного планирования. Способ-
ствует развитию личностно-значимого 
отношения учащихся к ландшафту как к 
исходному, так и планируемому в един-
стве с природоохранной и природосози-
дательной деятельностью. Обеспечивает 
взаимосвязь чувственного и логическо-
го, теоретического и практического изу-
чения ландшафтов и их проблем. 

Творческо-созидательный принцип 
отражает формирование продуктивной 
самостоятельности по планированию 
ландшафтов в соответствии с требова-
ниями природо- и культуросообразной 
деятельности. 

Выделенные принципы реализо-
ваны в авторской программе электив-
ного курса «Основы ландшафтного 
планирования», который проходит ап-
робацию в школах Нижегородской об-
ласти2. 
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The article views the main factors having both positive and negative influence on 
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eral anti-innovative barriers and recommendations on overcoming them. 
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Современное общество характери-

зуется развертыванием больших инно-
вационных циклов во всех областях: по-

литике, экономике, технике, культуре, 
общественной и индивидуальной жизни. 
Но перемены, охватившие все сферы 


