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Аннотация. Статья посвящена основным аспектам использования экологических карт для 
обеспечения экологизации образовательного процесса в средних общеобразовательных шко-
лах. Отмечено отсутствие экологии как самостоятельной дисциплины в перечне дисциплин, 
преподаваемых в средних общеобразовательных школах. Рассмотрены различные приемы ре-
ализации экологического образования. Представлены нормативные документы, определяю-
щие перечень картографического обеспечения, используемого в средних общеобразователь-
ных школах. Охарактеризовано влияние дистанционного обучения на подход учителей к при-
менению ГИС в преподавании и контроле знаний обучающихся. Рассмотрены опыт использо-
вания для этих целей учебно-методической ГИС «Живая география». Сформулированы три 
основные направления использования цифровых карт и ГИС в образовательном процессе 
средних общеобразовательных школ. Заявлена необходимость создания картографического 
обеспечения для средних общеобразовательных школ с опорой на принципы практико-ориен-
тированного подхода. Перечислены основные этапы проектирования эколого-картографиче-
ского обеспечения для средних общеобразовательных учреждений. Приведен перечень прак-
тических заданий для выполнения по экологическим картам в процессе обучения школьников. 
Сделаны выводы о роли картографии в разработке ГИС-инструментария, удобного и понят-
ного как педагогам, так и обучающимся.   
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Abstract. The article is devoted to the main aspects of the use of environmental maps to ensure the 
ecologization of the educational process in secondary schools. The absence of ecology as an 
independent discipline in the list of disciplines taught in secondary schools was noted. Various 
methods of implementing environmental education are considered. Normative documents defining 
the list of cartographic support used in secondary schools are presented. The influence of distance 
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learning on the approach of teachers to the application of GIS in teaching and control of students' 
knowledge is characterized. The experience of using the educational and methodical GIS "Living 
Geography" for these purposes is considered. Three main directions of the use of digital maps and 
GIS in the educational process of secondary schools have been formulated. The stated need to create 
cartographic support for secondary schools based on the principles of practice-oriented. 
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Введение 

Экологическое просвещение населения является важной компонентой 
устойчивого развития общества. Для его успешной реализации необходима си-
стематическая работа с широкими слоями общественности, и в этом аспекте важ-
ную роль начинает играть экологическое образование подрастающего поколения 
– обучающихся начальных и средних общеобразовательных школ.  

Характерной особенностью современного российского общего образова-
ния является отсутствие в школьных программах экологии как самостоятельной 
учебной дисциплины; в лучшем случае она представлена как элективный курс 
дополнительного школьного образования, в худшем ее преподавание реализу-
ется косвенно, через обучение географии, природоведению и прочим аналогич-
ным предметам [1-4]. В последнем случае формирующаяся у учащихся экологи-
ческая осведомленность и сознательность в многом зависят от широты подго-
товки учителя и его готовности транслировать основные постулаты экологиче-
ской культуры [5].  

В сложившейся ситуации важно обеспечивать учителей готовыми сред-
ствами и инструментарием, позволяющими органично интегрировать экологиче-
ские и природоохранные знания в школьные курсы наук о Земле и биосфере. Это 
согласуется с декларируемым современной дидактикой комплексным подходом 
к образованию, который предполагает единство подходов, методов и форм, ис-
пользуемых для реализации образовательных, воспитательных и развивающих 
целей обучения. Современные компьютерные и геоинформационные технологии 
предоставляют обширные возможности для решения этой задачи с применением 
цифровых и электронных экологических карт, и картографических моделей. Да-
лее в статье будет рассмотрен современный российский опыт экологического об-
разования обучающихся средних общеобразовательных школ.  

Подходы в преподавании экологии 

Простейшим приемом преподавания экологии, обучающимся средних 
школ, является познавательная деятельность по разработке презентаций, сооб-
щений, докладов, посвященных анализу литературы на экологическую тематику 
или описанию глобальных, или региональных экологических проблем. Типич-
ный пример такой организации деятельности обучающихся приведен в работе 
[6].  Очевидно, что подобный подход позволяет обучающимся в лучшем случае 
набрать терминологическую базу, но совершенно не задействует их простран-
ственное мышление [7, 8].  
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С методической точки зрения картографическое обеспечение, используе-
мое в средних школах, определяется единственным нормативным документом – 
Письмом Министерства образования РФ от 6 апреля 2000 г. [9].  Согласно ему, 
перечень картографической продукции, используемой для преподавания геогра-
фии, должен включать в себя настенные карты, географические атласы и контур-
ные карты. В приложении к данному документу представлен федеральный пере-
чень обязательных учебных картографических пособий коллективного пользо-
вания для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, который 
включает в себя карты для преподавания природоведения, географии и истории. 
Этот перечень задает содержание картографического обеспечения, но не форму 
представления информации, которая до сих пор является традиционной – бумаж-
ные и электронные карты. Недостатки современного школьного и вузовского 
картографического обеспечения отмечаются рядом авторов, среди которых – 
профессиональные картографы [7, 10].  

Необходимо также отметить вклад дистанционного образования в современ-
ные образовательные технологии. За 2020-2021 гг. резко увеличилась доля заданий, 
где от обучающегося требуется творчески интерпретировать сведения, изображен-
ные на карте [11-13].  Однако возможности современной картографии намного 
шире, и ряд учителей, осознавая это, самостоятельно разрабатывают методическое 
обеспечение для своих уроков, опираясь на возможности картографического ме-
тода исследования и геоинформационного картографирования [8]. Главным сред-
ством реализации таких уроков является УМК «Живая география» [14].  

 

 
Рис. 1. Состав УМК «Живая география» 
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Учитывая высокую ориентированность экологии как науки на непосред-
ственное изучение природных объектов, многие исследователи и разработчики 
предусматривают разнообразные способы организации полевых исследований 
учащихся. Например, в работах Р. П. Сафонова [15, 16] подчеркнута роль летних 
экологических лагерей для обучающихся 7-9 классов для «быстрого и прочного 
усвоения естественнонаучных знаний», и в частности, таких краеугольных поня-
тий, как «биоценоз», «биогеоценоз», «биоразнообразие», «экосистема», «хищ-
ник и жертва», «экономическое и оздоровительное значение леса». В процессе 
обучения сотрудниками и студентами биолого-географического факультета 
Якутского государственного университета проводятся геоботанические, энтомо-
логические и орнитологические экскурсии для учащихся, практический резуль-
тат которых выражается в гербариях и коллекциях насекомых, затем используе-
мых в школе на уроках биологии и экологии. Однако следует заметить, что  
в данном случае речь идет о дополнительном школьном образовании, и через 
подобную систему проходят лишь обучающиеся-энтузиасты. Результатом поле-
вых наблюдений могут также являться карты и картосхемы, составляемые уча-
щимися [17].  

Результаты и обсуждение 

Рассмотрение экологических карт как части учебно-методического обеспе-
чения образовательного процесса в средних общеобразовательных школах поз-
воляет установить три основные направления их использования: 

  как демонстрационный материал при подаче обучающимся информа-
ции о физико-географических и природно-ресурсных особенностях изучаемой 
территории (особенно при изучении дисциплин регионального компонента, та-
ких как «Люби и знай свой край родной» и аналогичных); 

  как средство контроля усвоения обучающимися сведений об особенно-
стях и закономерностях устройства и организации географического простран-
ства; 

  как конечный продукт, созданный обучающимися в результате образо-
вательного процесса с помощью учителя или самостоятельно.   

Анализ опубликованных методических работ в области преподавания эко-
логии в общеобразовательных школах выявил, что в подавляющем большинстве 
случаев учителя воспринимают картографическую продукцию как демонстраци-
онный материал, повышающий наглядность подачи информации обучающимся.   
Во многом это обусловлено недостатками подготовки современных педагогов, 
которые в ходе обучения либо не получают представления о картах и ГИС, либо 
получают в крайне ограниченном объеме. Более широкое применение картогра-
фической продукции связано с энтузиазмом отдельных учителей, конкретных 
общеобразовательных учреждений, поддерживающих связь с вузами, занятыми 
в геопространственных технологиях, или специалистов в области картографии  
и ГИС, специализирующихся на разработке учебных карт [17-21]. В качестве ос-
новного инструмента используется упомянутая выше ГИС «Живая география»; 
в отдельных случаях, обучающихся знакомили с инструментальными ГИС, 
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например, с ArcGIS [22]. На сегодняшний день это единственный в России про-
граммный продукт, ориентированный на использование ГИС при преподавании 
в средней школе. Однако исследователи отмечают его низкую популярность 
среди учителей [23, 24], а также выделяют ряд недостатков, из которых главные: 

  несогласованность масштабного ряда карт (в том числе контурных), со-
держащихся в ГИС «Живая география» и карт в атласах России и мира, которые 
используются обучающимися при освоении географии; 

  сложный интерфейс программы. 
С позиций экологизации среднего общего образования становится очевид-

ным и третий недостаток данного программного продукта: представленные в нем 
сведения практически не затрагивают аспекты состояния окружающей среды  
и охраны природы.  

В сложившейся ситуации видится актуальной задача по разработке и созда-
нию эколого-картографического обеспечения для средних общеобразовательных 
учреждений. Картографические продукты, входящие в его состав, должны созда-
ваться на основе практико-ориентированного подхода, подразумевающего [25-27]: 

а) рассмотрение теоретических вопросов экологии во взаимосвязи с кон-
кретными экологическими проблемами данного конкретного региона; 

б) наличие практикума по изучению и оценке состояния окружающей 
среды.  

 Исходя из вышесказанного, при разработке эколого-картографического 
обеспечения для средних общеобразовательных учреждений важно: 

  сформулировать круг наиболее актуальных экологических проблем ре-
гиона, в котором проживают обучающиеся; 

  сформировать блок теоретических данных, которые должны освоить 
обучающиеся для того, чтобы уверенно понимать суть экологических проблем; 

  сформировать перечень практических задач, которые обучающиеся 
смогут решить при наличии необходимого картографического обеспечения; 

  определить тематическое содержание и масштабный ряд картографиче-
ских продуктов, входящих в комплект эколого-картографического обеспечения; 

  согласовать тематическое содержание этих продуктов со школьной про-
граммой (с содержанием дисциплин «География», «Природоведение», «Родной 
край» и т. п.); 

  разработать систему условных обозначений с учетом традиционных 
норм и правил оформления учебных карт, принятых в картографии, современ-
ных мультимедийных и интерактивных возможностей электронных карт [28],  
и возрастных особенностей учащихся [29].   

Перечень практических заданий, предлагаемых обучающимся для выполне-
ния, может включать в себя: 

  разработку экологического паспорта общеобразовательного учрежде-
ния [30]; 

  создание карты несанкционированных свалок в районе прожива-
ния/обучения [31]; 
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  построение картосхемы санитарно-защитной зоны промышленного 
предприятия в районе проживания/обучения [32]. 

Заключение 

«Итогом школьного экологического образования должно стать получение 
учащимися умения смотреть на любые карты школьных атласов как на источ-
ники важной и разнообразной экологической информации» [33]. Использование 
картографической продукции в образовательном процессе развивает простран-
ственное мышление обучающихся, облегчаем усвоение материала, вырабаты-
вает у них более полное представление о сложной структуре окружающего мира. 
Особенно важную роль карты могут сыграть в преподавании экологии, значи-
тельно облегчив учителям организацию учебного процесса, что важно в силу 
ограниченности объёмов преподавания данной дисциплины в средних общеоб-
разовательных учреждениях.  Однако в современной российской школе карто-
графическая продукция используется в основном для демонстрации.  

Проблема внедрения ГИС в образовательный процесс носит комплексный 
характер и сформирована рядом неблагоприятных факторов, начиная от недоста-
точной подготовки учителей и заканчивая отсутствием простого, интуитивно по-
нятного инструментария, позволяющего учителям и обучающимся самостоя-
тельно создавать и использовать карты различной тематики. Разработка такого 
инструментария является прерогативой современной картографии.  
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