
Наличие «специализации» не ограничивает STEAM-лабораторию 
в проведении занятий и проектов по различным тематикам, и сетевое 
взаимодействие между учреждениями образования подразумевает вза
имообмен опытом.
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STEAM-образование является одним из направлений развития у 
учащихся ключевых компетенций XXI в. века. развитие этих компетен
ций позволит им в будущем эффективно решать вопросы любого уров
ня, проблематики и масштаба -  как личные, так и глобальные.
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КАК РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и использования элек

тронных образовательных ресурсов в открытом доступе, которые могут использоваться 
в качестве дидактических материалов по популяризации идей и принципов устойчивого 
развития.

Summary. The article deals with issues the creation and use of e-learning tools in the 
open access, which can be used as didactic materials to promote the ideas and principles of 
sustainable development.

Ключевые слова: электронные средства обучения, образование в интересах 
устойчивого развития, устойчивое развитие, научно-исследовательская деятельность 
студентов.
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Keywords: e-learning tools, education for sustainable development, sustainable devel
opment, scientific and research activities of students.

Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) имеет ин
тегрированный, естественно-научно-гуманитарный характер и в этом 
состоит сложность в продвижении идей и принципов устойчивого раз
вития (УР) в образовательном пространстве. Одним из направлений 
включения идей и принципов УР в систему образования является инте
грация их в учебные предметы в виде отдельных модулей. Искусствен
ное внедрение в учебные предметы концепции УР наталкивается на ряд 
противоречий. Так, после «фильтрации» через учебный предмет ОУР 
может потерять свое смысловое наполнение: естественнонаучный ком
понент отрывается от гуманитарного и наоборот [1]. Большим в этом 
отношении потенциалом обладают занятия, проводимые во внеучеб- 
ное время, и для их проведения требуются современные интерактив
ные дидактические материалы, в том числе и электронные. Участники 
студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) «Инфор
мационно-коммуникационные технологии в естественнонаучном обра
зовании» используют и разрабатывают электронные средства обучения 
(ЭСО), которые могу выступать в качестве дидактических материалов 
по ОУР. ЭСО позволяют обеспечить доступ к материалам, которые мо
гут быть использованы как учащимися, так и педагогами.

Главный принцип работы СНИЛ -  это простота и доступность в 
создании ЭСО. Авторы хотели бы остановиться на применении неко
торых ЭСО, находящихся в свободном доступе, а также разработанных 
самостоятельно студентами БГПУ -  участниками СНИЛ.

Важным моментом при создании ЭСО является образно-эмоци
ональное восприятие содержания, представляемого учащимся. Так, 
при создании ЭОР «Сколько воды потребуется на производство» 
(https://1drv.ms/p/s!AkNlSOsOH9-7hmyAWitGutiMYGmt) делался ак
цент на различную продукцию, используемую людьми в повседневной 
жизни. Учащимся требуется ответить на вопрос: сколько воды потре
буется на производство хлопковой майки, 100 грамм свиного стейка, 
чашки чая, одного яйца, стакана сока и других видов продукции. Для 
этого надо ранжировать объекты от 1 до 5 в зависимости от того, на что 
больше расходуется «невидимой» воды. Для выполнения такого зада
ния приходится учитывать причинно-следственные связи и технологию 
производства продукции. Таким образом, учащиеся приходят к выводу,

133

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

https://1drv.ms/p/s!AkNlSOsOH9-7hmyAWitGutiMYGmt


что люди в своей повседневной жизни используют невероятное количе
ство пресной воды и оставляют огромный «водяной» след.

Учащимся сложно понять абстрактные вещи, которые не касают
ся непосредственно территории нашей республики. В такой ситуации 
можно использовать разновременные космические снимки, которые 
наглядно продемонстрируют масштабы антропогенного воздействия 
человека на природно-территориальные комплексы (ПТК) различного 
ранга.

На разновременных космических снимках, сделанных в ходе про
екта «Landsat» (https://landsat.usgs.gov/legacy-landsat-5), показана пло
тина Самуэль, расположенная вдоль реки Джамари в Бразилии. Сним
ки показывают местность в 1984 г., вскоре после начала строительства 
плотины гидроэлектростанции, и в 2011 г. Водохранилище затопило лес 
выше по течению и привело к перемещению многих людей. На снимках 
видно также обезлесение, которое затронуло большую часть региона. 
Почти 40-летние снимки позволяют документировать многие широко
масштабные изменения на Земле и позволяют прогнозировать измене
ния в будущем.

Мы часто показываем негативные последствия влияния людей на 
ПТК, но есть и положительные аспекты. Геометрические формы, рас
положенные в пустынной провинции Саудовской Аравии, представля
ют собой ирригационные поля (https://latifundist.com/photo/820-selskoe- 
hozyajstvo-saudovskoj-aravii). В этом регионе, лишенном поверхност
ных вод, скважины перекачивают подземные воды во вращающиеся 
разбрызгиватели из огромного водоносного горизонта песчаников, ко
торый лежит под пустыней. В результате человеческой деятельности в 
пустыне созданы поля для возделывания сельскохозяйственных куль
тур, соответственно, организованы и рабочие места. С другой стороны, 
человек трансформировал естественный природный ландшафт. Пожа
луй, этот пример может служить в качестве демонстрации тонкой грани 
между «устойчивостью» и «неустойчивостью» человеческих действий.

В пропаганде и популяризации идей УР среди учащихся актуаль
но применение технологии образовательных квестов. Образовательный 
квест выступает как педагогическая технология с элементами игры.

В нашем варианте образовательного веб-квеста «Будущее стро
им вместе» (https://snilest2015.wixsite.com/sd-belarus), разработанного 
участниками СНИЛ, задания, созданные с помощью Интернет-ресур
сов, для учащихся представлены в виде путешествия по двум направ
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лениям. При прохождении по маршруту учащиеся на каждом «пикете» 
выполняют задания различного уровня (репродуктивного, частично 
поискового и творческого), развивая и совершенствуя познавательные 
психические процессы (память, мышление, внимание, воображение). 
Веб-квест по своей сложности рассчитан на учащихся 5-6 классов.

Существует ряд нетривиальных дидактических материалов, кото
рые нацелены на популяризацию идей и принципов УР, и преподавание 
естественных наук обладает большим потенциалом в этом направлении.
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА 
В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Описываются ведущие тенденции развития непрерывного дополни
тельного образования: развитие новых областей научных знаний; усложнение требова
ний к личности, компетенциям, квалификации; совершенствование управления на на
учной основе; изменение потребностей и перспектив развития рынка высококвалифи
цированного труда.

Summary. The article highlights current tendencies of continuous supplementary edu
cation, namely: its educational integrity, new scientific branches development, more complex 
requirements to personality, experts’ competence and qualifications, improving of scientifically 
based management, changes of needs and perspectives of highly qualified labour market.

Ключевые слова: образование, личность, компетенции, квалификация, инновации.
Keywords: education, personality, competence, qualifications, innovations.

Цели специализированного учреждения ООН по вопросам обра
зования, науки и культуры ЮНЕСКО, декларируемые сегодня, форму
лируются как «образование для всех на протяжении всей жизни». Со
гласно Концепции непрерывного образования учебная деятельность 
является составной частью образа жизни человека на всех стадиях жиз
ненного цикла. Отдельные дискретно идущие стадии, каждая со своими 
качественными особенностями, составляют единый пожизненный об
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