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жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и раз-

витию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведе-

ния в окружающей среде.  

Экологический аспект изучения географии много-

гранно просматривается в примерных программах об-

разовательного учреждения основной школы стандар-

тов второго поколения (табл. 1) [5–6]. 

Подводя итоги исследованного материала в доку-

менте «Примерная основная образовательная програм-

ма образовательного учреждения. Основная школа», 

можно сделать вывод: самым содержательным и под-

робно изложенным в экологизации учебных предметов 

в системе образования Российской Федерации при изу-

чении предметов естественнонаучного цикла является 

география. 

Новый подход к обучению должен способствовать 

развитию новой идеологии развития современного 

мира. Как отмечал В.И. Вернадский: «Разум человече-

ства – единственное средство спасения земной цивили-

зации от катастроф. Без его вмешательства человечест-

во ждет деградация и вымирание». Лишь нравственно 

грамотное общество способно сохранить нынешнюю 

цивилизацию и дать ей возможность перехода к более 

высокой степени ее развития. 
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Рассмотрено понятие геокультурного пространства, показана его роль в становлении и развитии ноосферного 

образования, а также в формировании ноосферного мировоззрения у студентов вуза. Выявлена роль учения 

В.И. Вернадского в развитии ноосферного образования. Доказана необходимость развития ноосферного обра-

зования в современном геокультурном пространстве и обозначены основные направления его развития. Пред-

ложена педагогическая модель формирования ноосферного мировоззрения студентов вузов. 

 

 

Процесс глобализации убедительно свидетельству-

ет о том, что формирование культурной целостности 

мира сопровождается возникновением новых ранее 

неизвестных проблем. Эгоцентристский и техногенно-

потребительский путь развития человечества привел к 

кризису, охватывающему все грани социоприродного 

бытия. С ростом производительных сил возрастали и 

возможности общества в преобразовании окружающе-

го мира, поэтому постепенно, углубляясь, экологиче-

ский кризис со второй половины XX в. приобрел гло-

бальный характер. Экологические проблемы на сего-

дняшний день являются важнейшими глобальными 

проблемами человечества. Они выявляют противоре-

чия между обществом и природой, которые обусловле-

ны избыточным антропогенным воздействием на ок-

ружающую среду.  

В настоящее время особенно остро стоит проблема 

между обеспокоенности мирового сообщества за эко-

логическое состояние мира, благодаря большому объе-

му знаний в области экологии, с одной стороны, и не-

достатка четких концептуальных основ формирования 

адекватного экологического поведения населения, вы-

ражающегося в потребительском поведении человека с 

другой стороны. На международном уровне до сих пор 



ISSN 1810-0198 Вестник ТГУ, т.18, вып.3, 2013 

 1121 

не выработан вариант концепции, необходимой для 

реализации конкретных программ по устойчивому раз-

витию. В таких кризисных условиях возникает необхо-

димость философского осмысления принципов взаи-

модействия общества и природы, путей гармонизации 

этих взаимоотношений, актуализируются теоретиче-

ские и праксиологические аспекты исследования про-

блемы сдвига цивилизации от техногенно-потребитель- 

ской к духовно-экологической. Такой сдвиг предпола-

гает выработку оптимума потребления, т. е. научно 

обоснованных норм потребления ресурсов территории, 

что вызывает необходимость разработки особой кон-

цепции дальнейшего пути развития человечества, 

имеющего приоритет природосообразности. Сего-

дняшняя экология очень тесно связана с экономикой, 

политикой, психологией, правом, культурологией и 

педагогикой, т. к. только лишь в союзе с ними возмож-

но преодолеть технократическую парадигму современ-

ного мышления, которая свойственна XXI в., и выра-

ботать абсолютно новый вид сознания, который корен-

ным образом сможет поменять поведение людей по 

отношению ко всей природе [1].  

Современному обществу нужны образованные, 

нравственные люди, способные принимать ответствен-

ные решения в ситуации выбора. В связи с этим одной 

из первостепенных задач является формирование гео-

культурного экологического пространства, где будет 

господствовать ноосферное мышление. Наше пред-

ставление о сущности ноосферы базируется на идеях 

академика В.И. Вернадского. Центральной темой уче-

ния о ноосфере является единство биосферы и челове-

чества. Представления В.И. Вернадского о взаимосвя-

зях и сопряженности эволюции всех структур биосфе-

ры позволяют понять механизмы биосферных, экологи-

ческих процессов. Великий русский ученый В.И. Вернад-

ский в своих работах раскрывает корни этого единства, 

а также значение организованности биосферы в разви-

тии человечества. Это позволяет понять место и роль 

исторического развития человечества в эволюции био-

сферы, закономерности ее перехода в ноосферу. Одна 

из ключевых идей, лежащих в основе теории В.И. Вер-

надского о ноосфере, та, согласно которой человек не 

является самодостаточным живым существом, живу-

щим отдельно по своим законам, он сосуществует 

внутри природы как ее часть. Это единство обусловле-

но функциональной неразрывностью окружающей сре-

ды и человека. Человечество само по себе есть природ-

ное явление, и естественно, что влияние биосферы 

сказывается не только на среде жизни, но и на образе 

мысли. Так, в учении о ноосфере человек выступает как 

Творец. Он преобразует не только окружающую при-

роду, но и самого себя,  создавая совершенное новое 

общество, где будет господствовать гармония природы 

и человека. Именно поэтому учение о биосфере служит 

научной основой не только рационального хозяйство-

вания, но и формирования экологического сознания, 

экологической культуры, экологической компетентно-

сти людей, а также повлечет за собой формирование 

нового геокультурного пространства. Таким образом, 

учение В.И. Вернадского о биосфере позволяет вывести 

экологию в настоящее время на передний план – оно ста-

новится необходимой естественнонаучной предпосыл-

кой для создания теоретических основ экологии чело-

века, различных аспектов преобразования окружающей 

среды. По существу идеи В.И. Вернадского послужили 

основой для разработки возможных и приемлемых 

путей современного развития общества. Творчество 

В.И. Вернадского представляет огромный интерес для 

педагогических исследований, т. к. его основная зада- 

ча – это формирование нового человека с новым более 

совершенным мышлением. 

По мере эволюции человека усиливается его преоб-

разующая деятельность окружающей природы. Чело-

вечество становится определяющим фактором эволю-

ции биосферы, и существовать вне биосферы не может, 

оно обязано принять на себя обеспечение направленно-

сти ее развития ради своего будущего. Процессами 

эволюции биосферы начинает управлять разум – разум 

экологически культурного человека [2]. Ученый дока-

зывает, что появляется ноосфера – сфера разума, жизни 

человека, его материальной и духовной культуры. А 

вместе с новой сферой в обществе формируется и но-

вое мышление – ноосферное. 

Человечество, становясь мощной экологической 

силой, должно использовать это свое могущество не 

для уничтожения природы (а значит и самого себя), а 

для создания на планете условий, способствующих 

дальнейшему развитию и природы и человека, т. е. 

подходить к решению экологических проблем не с пози-

ций стихии, а с позиций культуры, чтобы, «преобразуя 

землю, не только не нанести ей вреда, а улучшить ее, 

облагородить, умножить возможности природы» [2]. 

Анализируя глобальные проблемы современности, 

можно сделать вывод, что без глубокой экологизации 

всех направлений человеческой деятельности, без фор-

мирования ноосферного мышления и ноосферного 

мировоззрения молодежи невозможно добиться пре-

кращения глобальных экологических изменений и реа-

лизовать биосферную концепцию развития мировой 

системы. 

Проблемам формирования геокультурного про-

странства и вопросам ноосферного образования по-

священо немало работ Д.Н. Замятина, А.Г. Манакова, 

И.Н. Корнева, Г.П. Сикорской, К.Н. Вентцеля,  

А.Д. Урсула, В.А. Усольцева и других ученых. Однако 

анализ литературы на данную тему позволяет сделать 

вывод о том, что наряду с определенными достиже-

ниями сохраняется немало спорных, нерешенных во-

просов. В том числе: не разработаны психолого-

педагогические аспекты феномена «ноосферное мыш-

ление»; недостаточно четко определены эффективные 

принципы и технологии формирования ноосферного 

мировоззрения, а также принципы внедрения ноосфер-

ного сознания в повседневную практическую жизнь; не 

рассмотрена взаимосвязь между понятиями «геокуль-

турное пространство» и «ноосферное мировоззрение». 

Это обусловливает необходимость дальнейшей разра-

ботки модели экологического образования студентов. 

Поэтому цель статьи – предложить модель формирова-

ния ноосферного мировоззрения студентов, основыва-

ясь на теории геокультурного пространства.  

Развитие человеческой цивилизации неразрывно 

связано с образованием как абсолютной ценностью 

общества. Ориентированное на будущее, образование 

определяет нравственный, экономический, интеллекту-

альный и культурный потенциал общества. Оно являет-

ся ключевой приоритетной сферой, от которой зависит 

формирование личности современного человека. 
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С культурологической парадигмой в образовании свя-

зано формирование ценностного взгляда на образование, а 

главная задача культурологической парадигмы – это вос-

питание человека разумного (живущего по законам 

разума). В свете культурологической парадигмы цен-

тром образования является человек в единстве с куль-

турой. Ценности духовно-нравственной жизни общест-

ва выступают, таким образом, основой содержания 

образования. Поэтому актуальным становится вопрос о 

содержании высшего образования. Проектирование 

идей культурологической парадигмы в систему про-

фессиональной подготовки студентов в вузе вызывает 

необходимость разработки ее социокультурной состав-

ляющей. Она должна быть включена во все элементы 

системы обучения. При этом необходимо разумное 

сочетание научно-теоретического и культурологиче-

ского знания в процессе преподавания [3]. 

При культурологическом подходе к образованию 

ценности духовно-нравственной жизни общества яв-

ляются основой в сфере образования, т. к. человек рас-

сматривается как обладатель интеллектуально-

нравственной духовной силы, т. е. главная задача куль-

турологической парадигмы – это воспитание человека 

духовного. Следовательно, в рамках развития культу-

рологической парадигмы в образовании возможно 

формирование ноосферного мышления, а вместе с ним 

и нового ноосферного мировоззрения, что, в свою оче-

редь, позволит сформировать сферу разума. Очевидно, 

что формирование экологической парадигмы должно 

быть осуществлено в рамках особого пространства, на-

пример геокультурного. Геокультурное пространство – 

это системное территориальное образование, возни-

кающее в результате взаимодействия различных терри-

ториальных систем: природных, экономических, тер-

риториальных общностей людей [4]. Материальной 

основой геокультурного пространства, таким образом, 

является территория, а связующим элементом – куль-

тура. В свою очередь, культура входит во все геогра-

фические образования, превращая их в геокультурные 

[5–6]. Таким образом, геокультурное пространство 

можно рассматривать как совокупность отношений 

между географическими образованиями, с одной сто-

роны, и целостными образованиями культуры и их 

элементами – с другой. Культура является централь-

ным звеном геокультурного пространства, что придает 

этой категории мировоззренческий смысл. Духовную 

составляющую геокультурного пространства можно 

представить как сферу накопленных знаний, опыта, 

разума или ноосферу. Кроме того, геокультурное про-

странство воспринимается не само по себе как физиче-

ское явление, а в отношениях с людьми как результат 

их деятельности. Можно говорить о результате взаи-

модействия человека и природы, созданном поколе-

ниями людей, о формировании новой сферы в про-

странстве – сферы разума (ноосферы). Геокультурное 

пространство является составной частью мирового 

географического пространства, поэтому обладает ря-

дом свойств: 

1) структурность – мировое геокультурное про-

странство состоит из более частных компонентов (ре-

гионы, страны, области, города и т. д.); 

2) системность – внутри геокультурного простран-

ства существуют устойчивые связи между образующи-

ми его элементами. Эти связи придают пространству 

целостность, устойчивость, комплексность, т. е. позво-

ляют распространиться на мировое пространство; 

3) динамичность – геокультурное пространство 

развивается и изменяется вместе с развитием общества; 

4) информативность – каждый структурный эле-

мент несет в себе информацию, которая формирует 

мировоззренческие представления и установки.  

Таким образом, содержание понятия «геокультур-

ное пространство» углубляет представление о геогра-

фическом пространстве, о биосфере и определяет чело-

века как носителя определенного типа культуры в нем, 

раскрывает взаимоотношения человека с географиче-

ским пространством и, что наиболее важно, с окру-

жающей природной средой. В геокультурном про-

странстве каждой территориальной структуры (облас-

ти, страны, региона) представлены все элементы как 

материальной, так и духовной культуры, которые несут 

в себе все знания о данном регионе, весь опыт, накоп-

ленный многими поколениями людей, проживавшими 

на данной территории. Важно, что, с одной стороны, 

этот багаж знаний выступает как часть целостного фе-

номена мировой культуры, а с другой – отражает спе-

цифические особенности конкретной территории и 

социокультурные процессы, развивающиеся в ее гра-

ницах, и, что особенно важно, взаимодействие социума 

и биосферы с момента освоения территории. Очень 

важно также, что в геокультурном пространстве фор-

мируются естественнонаучные понятия и представле-

ния о данном регионе, создается база для практико-

ориентированного образования, поэтому чрезвычайно 

важно формировать естественнонаучные представле-

ния о регионе в свете ноосферных идей В.И. Вернад-

ского на каждой ступени образования и особенно во 

время обучения в вузе. 

В целом система естественнонаучных понятий раз-

вивает линию рационального познания геокультурного 

пространства региона. Так, на каждом этапе образова-

ния при изучении определенного геокультурного про-

странства в представлении студентов проектируются и 

усваиваются аксиологические основы ноосферного 

мышления, а на основе их формируются мировоззрен-

ческие установки и представления. Формируется образ 

человека в конкретном пространстве, а также эмоцио-

нально ценностное отношение к этому пространству. 

Изучение географических регионов на основе катего-

рий геокультурного пространства усиливает направ-

ленность естественнонаучного образования [6]. Гео-

культурное пространство ориентировано, прежде всего, 

на человека, поэтому несет в себе богатый потенциал 

личностного роста будущего гражданина, способствует 

формированию ноосферного мировоззрения соответст-

вующего эталонам общекультурного развития. Создается 

возможность проблемной ориентации образования. 

В связи с вышеизложенным, концепцию геокуль-

турного пространства можно рассматривать в качестве 

платформы для ноосферного образования. Идея ноо-

сферного образования связана в первую очередь с 

творчеством В.И. Вернадского. Он отводил особую 

роль научной мысли, считая, что научное творчество 

является той силой, посредством которой человек ме-

няет биосферу – создает ноосферу, а для развития лю-

бой научной мысли необходимо направленное образо-

вание. Концепция ноосферного образования является 

частью концепции ноосферного пути развития России, 
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разработанной Академией естественных наук в 1993–

1995 гг., и исходит из ее базовых понятий и принципов. 

Данная концепция включает в себя систему научно-

теоретических, гносеологических, методологических и 

практических взглядов на природу образования и воз-

можности его эффективного достижения в обществе на 

этапе ноосферного перехода. Основная задача ноо-

сферной научной школы России – это разработка тео-

ретических основ и выработка главной линии развития 

образовательной системы. Основная задача такой систе-

мы будет заключаться в разработке условий для духовно-

нравственных перемен в Российском обществе [7]. 

Для развития ноосферного образования необходи-

мо, прежде всего: 1) сформировать культурно-

смысловую основу при изучении естественнонаучных 

дисциплин в рамках образовательной программы в 

высшей школе; 2) проработать концепцию содержания 

и методику преподавания естественнонаучных дисцип-

лин; 3) разработать методики психолого-педагогиче- 

ских основ, которые позволяли бы формировать ноо-

сферное мышление в период обучения в высшей школе; 

4) создание передовой системы образования – это клю-

чевая этическая, экономическая, стратегическая задача 

России на пути в XXI в.  

В настоящее время научно-теоретические основы 

ноосферного образования разрабатываются рядом уче-

ных. Ноосферное образование – важнейший элемент,  

т. к. внедрение его в геокультурное пространство по-

зволит сформировать ноосферное мировоззрение,  

особенно  это важно для системы:  человек – техника – 

природа. Сформировав ноосферное мировоззрение у 

всех учащихся, возможно будет говорить о формиро-

вании совершенно нового геокультурного пространст-

ва, новой сферы, где основная деятельность людей 

будет природосообразной. Для формирования ноо-

сферного мировоззрения у студентов высшей школы 

была разработана специальная педагогическая модель. 

Предложенная педагогическая модель позволит 

создать целостную систему по формированию ноо-

сферного мировоззрения студентов в ходе образователь-

ного процесса. В результате ее внедрения произойдет 

углубление культурологической парадигмы  в  высшем 
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Практический модуль: 

Методы формирования ноосферного мировоззрения: наблюдения, наглядности, творческие проекты, тема-

тические мероприятия, научно-исследовательская работа, практическая деятельность (метод «эффектов», метод 

моделирования, частично-поисковый и др.), методы коммуникативной оптимизации, создание проблемно-

поисковых ситуаций 

Формы организации занятий: учебные, внеучебные 

 

Результативно-оценочный модуль: 

Результат – геокультурное пространство, в котором сформирована ноосферное мировоззрение 
 

Рис. 1. Модель формирования ноосферного мировоззрения в процессе обучения в высшей школе 
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образовании, и усилится воспитательная составляющая в 

профессиональной подготовке студентов. 

Таким образом, геокультурное пространство явля-

ется основой для развития современного и будущего 

Российского образования, которое имеет все предпо-

сылки стать ноосферным, в свете научных идей  

В.И. Вернадского. Это позволит российскому образо-

ванию активно участвовать нравственно-этическом 

преобразовании и духовном возрождении Российского 

общества.  
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Shlyundt S.A. CONCEPT OF GEO-CULTURAL SPACE AS 

BASIS OF REALIZATION OF V.I. VERNADSKIY'S NOOS-

PHERE IDEAS IN EDUCATION 

In article the concept of geo-cultural space is considered. Its 

role in becoming and development of noosphere education and in 

formation of noosphere world view of students of high school is 

shown. The role of the of V.I. Vernadskiy's doctrine in develop-

ment of noosphere educations is revealed. Necessity of develop-

ment of noosphere educations in modern geo-cultural space is 

proved. The basic directions of his development are designated. 

The pedagogical model of formation of noosphere world view of 

students of high schools is offered. 

Key words: geo-cultural space; noosphere; noosphere educa-

tion; pedagogical model; noosphere world view. 
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ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО В СОДЕРЖАНИИ КУРСОВ «ЭКОЛОГИЯ»  

И «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ» В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
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В статье показан вклад В.И. Вернадского в изучение экологических функций почвенного покрова. Рассмотр е-

ны суждения В.И. Вернадского о глобальном общебиосферном значении почвы в развитии современной эколо-

гии. Предложено наиболее подробно рассматривать экологические функции почвы, которые изучаются в кон-

тексте решения современных проблем экологического характера. Выделены теоретические проблемы, которые 

являются обязательными к рассмотрению на занятиях для всех экологических и почвоведческих курсов. 

 

 

В XXI в. продолжают обостряться противоречия 

между растущими потребностями человечества и не-

способностью биосферы обеспечить их, не разрушаясь 

и не деградируя. Будущие поколения людей должны 

иметь такие же возможности, как ныне живущие. Оче-

видно, что нарастающий темп научно-технического 

прогресса требует полного и всестороннего понимания 

сложных природных закономерностей как основы ра-

ционального использования природных ресурсов. В 

полной мере это относится к почве и почвенному по-

крову, которые представляют собой основу решения 

продовольственной проблемы в мире и в нашей стране. 

Почва «дышит», активно участвует в регулировании 

газового состава атмосферы, и решение проблемы пар-

никового эффекта связано с управлением газовой 

функции почвенного покрова. Именно почвенный по-

кров играет ведущую роль в поддержании геохимиче-

ского баланса и постоянства условий среды. Вот поче-

му изучение теоретических основ науки о почве и поч-

венном покрове является обязательным элементом в 

курсе общей экологии в системе подготовки специали-

стов с высшим образованием на естественнонаучных 

факультетах педагогических вузов. 

Учебным планом подготовки выпускников геогра-

фо-биологического факультета УрГПУ предусмотрено 

изучение ряда как экологических, так и почвоведческих 

дисциплин: географами – географии почв, биологами – 

общее почвоведение, экологами – экологии почв, и 

всем предлагается курс по выбору – экологическое 

почвоведение, все специальности изучают предмет 

общая экология. Традиционно основу содержания кур-

сов общая экология и почвоведение составляют ключе-

вые положения докучаевского почвоведения, генетиче-

ского по своей теоретической сути. Изучение в вузе 

теоретических основ генетического почвоведения – 

весьма злободневная и жизненно необходимая задача. 

Именно почвоведение как наука, основанная выдаю-

щимся русским ученым В.В. Докучаевым чуть более 

века тому назад, изучает почву как самостоятельное 

естественноисторическое природное тело. Почвоведе-

ние родилось как новая фундаментальная теоретиче-

ская наука о Земле, и ее основоположник В.В. Докуча-


