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ци он ной базы поддержки принятия решений по усовершенствованию таможенной 
деятельности.  определены  функциональные особенности, типы и тематика карт, 
уровни картографирования. Подчеркивается необходимость картографического обе-
спечения аналитической работы в таможенной службе на основе Гис-технологий.

ключевые слова: таможенная служба, аналитическая работа, картографическое 
обеспечение.
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

 
в данной статье освещены актуальность и пути решения проблем непрерывности 

географического образования в глобальном и региональном масштабе, в частности, 
в казахстане. раскрывается широкий аспект современных глобальных проблем мира. 
на основе непрерывного географического образования выявляются и выдвигаются 
пути решения приоритетных антикризисных программ, направленных на спасение 
человеческой цивилизации. в частности, это преодоление глобальных экологичес-
ких, энергетических, водных и других проблем, решение проблем мирового финан-
сового кризиса, обеспечения устойчивого экономического развития мира и других 
важнейших задач, стоящих перед человечеством сегодня. 

 ключевые слова: географическое образование, непрерывное образование, гло-
бальные проблемы человечества.
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deVelopmeNt of CoNtINuouS geographICal eduCatIoN 
IN kazakhStaN 

In this article actuality and ways of decision of problems of continuity of geographi-
cal education is lighted up in a global and regional scale, in particular, in Kazakhstan. The 
wide aspect of modern global problems of the world opens up. On the basis of continuous 
geographical education come to light and pulled out the way of decision of the foreground 
anti crisis programs, directed on the rescue of human civilization. In particular, it overco-
ming of global ecological, power, water and other problems, decision of problems of world 
financial crisis, providing of steady economic development of the world and other major 
tasks, standings before humanity today. 

Keywords: geographical education, continuous education, global problems of humanity. 

вступление. наступивший XXI век – начало новой земной цивилизации. 
Процессы глобализации, автоматизации, инновационной экономики, нано-
технологий, а с другой стороны – критическая экологическая ситуация на 
планете, мировой финансовый кризис, глубокие изменения в обществе кар-
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динально изменили роль человека в жизни нашей планеты, в производстве и 
затронули образовательную и научную сферу жизни. Правительственная ин-
новационно-индустриальная программа, реализуемая сегодня в республике 
казахстан, предполагает создание в кратчайшие сроки в промышленном сек-
торе экономики экспорт ориентированных производств, значительный при-
рост выпуска продукции с высокой долей прибавочной стоимости на основе 
широкой международной кооперации. Для выполнения поставленных задач 
сделана ставка на человеческие ресурсы страны [2]. непрерывное же гео-
графическое образование в течение всей жизни выявляется в числе главных 
приоритетов для реализации не только этой программы, но и для решения 
всех антикризисных программ, направленных в итоге на спасение челове-
ческой цивилизации: преодоление глобальных экологических проблем; про-
блем войны и мира; решение проблем мирового финансового кризиса; обес-
печение устойчивого экономического развития мира и других задач, стоящих 
сегодня перед человечеством.

Цель настоящей статьи – осветить развитие непрерывного географичес-
кого образования в казахстане.

изложение основного материала. развитие непрерывного географи-
ческого образования – это масштабная программа каждого государства, осу-
ществляемая при активном содействии общества. она должна привести к 
достижению нового качества образования, соответствующего актуальным и 
перспективным запросам современной жизни. особенность современного 
этапа развития географического и профессионального образования состоит 
в том, что оно не может ограничиваться своей прежней функцией – подго-
товкой рабочих кадров. Присущая рыночным отношениям динамика разви-
тия производства требует органической включенности профессионального 
образования в структуру экономико-географических знаний. ориентация его 
на постоянные изменения соотношения между спросом и предложением на 
рынке труда и, обязательно, на прогнозирование степени воздействия этой 
деятельности на окружающую среду, в итоге должно отразиться на экономи-
ке и экологии нашей планеты в целом. 

География дает понятие об отличии рыночной и плановой экономик, 
о меж  отраслевых производственных комплексах, об уже существующих пред-
приятиях, об эффективности тех или иных видов производств, о себестоимо-
сти продукции и производительности труда, его движущих факторах. тем са-
мым география является узловым звеном экономического образования, а зна-
ния о разных отраслях хозяйства страны, их значении, межотраслевых связях, 
современном состоянии и перспективах расширяют политехнический круго-
зор человека. вклад предмета географии в профессиональное информирование 
людей заключается в познании разных хозяйственных отраслей страны, ти-
пичных предприятий, их структуры, продукции, размещении, технологий про-
изводства, условиях и особенностях труда его работников. актуальность та-
кой информации растет в связи с ростом и развитием экономики стран мира. 
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в учебном блоке школьных курсов география – первая, в которой уча-
щиеся вплотную соприкасаются с экономико-географической сферой жиз-
ни общества, во всем ее многообразии – экономики, политики, культуры. 
а необходимость в росте этих познаний оказывается необходимой в течение 
всей экономической активности человека, в том числе и после нее. Главный 
замысел нового подхода к непрерывному географическому образованию со-
стоит в целостности построения на основе комплексного подхода к природе 
Земли, «парадигмы знаний» и технологии рационально-ответственного при-
родопользования и грамотного сосуществования в тандеме со всеми сфера-
ми жизни на «третьей от солнца планете». 

основу концептуального плана географии составляют четыре руководя-
щие идеи. Первая идея – единство и целостность курса, ибо только в таком 
качестве он способен открыть перед человеком социально-географическую 
картину каждой страны, помочь ему интегрироваться в современное обще-
ство и быть в нем конкурентоспособным всегда. Вторая идея – углубленное 
изучение социально-экономической географии своей страны. изучение и 
пополнение новейшими познаниями во всем многообразии ее социально-
экономической жизни. всем хорошо известно, что география – наука об-
ширная и, как любил говорить н.н. Баранский, охватывает многие области 
знания – «от геологии до идеологии». надо учитывать ее уникальные осо-
бенности. Баранский подчеркивал, что это – единственная наука, имеющая 
«два крыла»: природное и общественное. около 70% географических иссле-
дований и литературы в Японии, 50–60% в европе, 50% в сШа связаны с 
экономическими и социальными системами [3]. 

надо помнить, что география – не математика, в ней нельзя выразить 
формулами все главные научные знания. а учебник – не справочник, сло-
варь или энциклопедия. на то он и учебник, чтобы учить. но и его, полу-
чается, недостаточно проштудировать современному человеку. а чтобы 
быть всегда в динамическом развитии, приходится изучать и анализировать 
все происходящие события и статистические данные, поступающие из раз-
личных областей жизни современного общества. обучение предполагает 
раскрытие теоретических положений, их иллюстрацию конкретными при-
мерами, подтверждение фактами, объяснение, выявление причинно-след-
ственных связей, множество других приемов. сухие рамки программных 
формулировок – не для увлекательной и живой географии. непрерывность 
географических знаний должна стать аппаратом экономической активиза-
ции и управлением познавательной деятельностью развивающейся лич-
ности и общества в целом.

Третья идея географии – воспитание патриотизма и интернационализма. 
наша родина, современный казахстан – не третьестепенная страна на обочи-
не столбовой дороги мировой цивилизации, а вполне современное динамич-
ное государство, шаг за шагом решающее десятилетиями копившиеся про-
блемы. трудом ее народа на просторах великой степи созданы выдающиеся 
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социально-экономические шедевры – прекрасные города, промышленные 
гиганты, агрокультурные ландшафты. опираясь на солидный экономический 
потенциал, голос нашей страны не тонет в «многоголосом хоре» «сильных» 
мира сего, звучит достойно, к нему прислушиваются в мире [2, с.12]. 

Четвертая руководящая идея – актуальность предмета географии. 
в экономической и социальной географии республики казахстан немало 
во просов, давно и надежно решенных. но наше динамичное время ставит 
новые проблемы и новые задачи, тем самым заставляет переосмысливать 
отдельные положения, давать им новую трактовку. Поэтому актуальность 
материала и способы его последовательной подачи стали одними из стерж-
невых идей развивающейся дисциплины. современная география связана 
и с реализацией принципа проблемности, включающей рассмотрение клю-
чевых проблем страны, унаследованных от советского периода или рож-
денных новой социально-экономической обстановкой (проблемно-целевой 
подход) – заселенности территории, бедности, поляризации общества, сель-
ских территорий, структуры экономики, внешней торговли и др. в качестве 
одного из каналов актуализации материала надо рассматривать использо-
вание новых статистических данных, которые, как правило, доводятся до 
людей поэтапно. Экономика казахстана характеризуется становлением и 
развитием ее рыночной модели, что отразилось на всех сферах жизни, в том 
числе и на системе школьного, вузовского и послевузовского географичес-
кого образования. непрерывно развивающаяся конкурентная среда среди 
имеющихся современных предприятий и учреждений в казахстане требует 
повышения конкурентоспособности – умения быстро реагировать на тре-
бования потребителей, изучение которых стало основой деятельности лю-
бой из существующих сфер хозяйства. современный работодатель ждет от 
специалиста: умения самостоятельно думать и решать разнообразные про-
блемы, применяя имеющиеся знания по назначению; творческого подхода 
к делу и навыков критического мышления; способности генерировать идеи 
и использовать современные технологии; коммуникабельности и навыков 
работы с различными социальными группами [2].

Природная же среда, в свое время не учтенная хозяйственной деятель-
ностью человека в ней, дает весьма угрожающие результаты негативного 
воздействия в виде катаклизмов. недальновидное предпринимательство 
провоцирует дисбаланс в природных компонентах и природных комплексах 
в целом. Это выражается в подъеме грунтовых вод и засолении почв вок-
руг водохранилищ; в высыхании рек и озер и исчезновении рыб при отводе 
каналов в пустыне; исчезновении редких видов животных и растений при 
проведении различного вида магистралей. в связи с интенсивными темпами 
развития науки и техники непереоценимо усилилось влияние человека на ок-
ружающую среду. Прогнозирование возможных последствий этого способно 
положительно или отрицательно повлиять на исход дела в целом. к сожа-
лению, творческая способность человека, изначально воплощенная в нем 
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для одухотворения и гармонизации отношений «мир – человек», как показал 
опыт последнего столетия, при безответственном к ней обращении привела к 
глубинным деструктивным результатам не только внешним (отрицательное 
воздействие на окружающую природную среду), но в большей степени внут-
ренним [4]. необходимо заняться воспитанием нового человека. требуется 
замена существующей «поточной» системы географического образования 
на «самонаправляемое» обучение, основанное на современных принципах 
когнитивной науки (включая исследование, осмысление, погружение и само-
оценку), на естественном стремлении к обучению, заложенном в каждом че-
ловеке от рождения [5]. на этой основе необходимо разработать собственную 
модель подготовки и постоянного совершенствования специалистов высшей 
квалификации, во всех направлениях человеческой деятельности.

особенность современного этапа развития профессионального образова-
ния состоит сегодня в том, что оно не может ограничиваться своей прежней 
функцией – подготовкой рабочих кадров. Присущая рыночным отношениям 
динамика развития производства требует органической включенности про-
фессионального образования в структуру экономико-географических зна-
ний, ориентации его на постоянные изменения соотношения между спросом 
и предложением на рынке труда и, обязательно, на прогнозирование степени 
воздействия этой деятельности на окружающую среду. Модернизация сис-
темы образования в казахстане обусловлена реальными запросами ведущих 
отраслей промышленности, сферы услуг, армии, государственной службы, 
культуры, секторов малого и среднего предпринимательства. Подготовка 
кадров, соответствующих личностными и профессиональными качествами 
наукоемким и высокотехнологичным производствам, становится первосте-
пенной задачей в период перехода к индустриально-инновационному общес-
тву и способствует повышению конкурентоспособности страны в области 
экономики, науки, техники и технологий, и, соответственно, в области тех-
нического и профессионального образования [6].

Предотвращение дальнейшего ухудшения окружающей среды стано-
вится одной из труднейших задач человечества в ближайшие десятилетия. 
Поэтому непрерывное географическое и экологическое образование и вос-
питание являются одной из главных задач стратегической программы раз-
вития республики казахстан на современном этапе. есть мудрое высказы-
вание сен-симона: «счастливой будет та эпоха, когда людское честолюбие 
начнёт видеть величие и славу только в приобретении новых знаний и поки-
нет нечистые источники, которыми оно пыталось утолить свою жажду» [7]. 
то были источники бедствий и тщеславия, утолявшие жажду только невежд, 
героев завоевателей и истребителей человеческого рода. а результатом та-
ких завоеваний является угроза существованию людей на нашей планете.

выводы: Географические познания в своей динамике, экологическая 
культура людей и культура духовная тесно связаны между собой. Характер 
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взаимодействия человека с окружающей средой всегда отражает тот тип 
культуры, носителем которой он является. Признаком высокой культуры во-
обще и экологической культуры в частности становится не степень отличия 
социального от природного, а степень их единства. еще несколько десятиле-
тий назад людей учили быть работниками в природной среде, как в мастер-
ской, и отделяли человека от природы. в XXI веке люди должны понимать, 
что будущее человеческого общества неотделимо от будущего природы на 
Земле. Если для сохранения себя он должен сохранить природу, то для со-
хранения природы он должен воспитать и развить себя. нет безысходности 
и нет тяжести в нашей жизни на Земле, если узнать и соблюдать правила 
поведения человека в этом мире.
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у.а. Єсназарова, р. нусупова
розвиток безперервної географічної освіти в казаХстані 

у даній статті висвітлені актуальність і шляхи вирішення проблем безперерв ності 
географічної освіти в глобальному і регіональному масштабі, зокрема, в казахстані. 
розкривається широкий аспект сучасних глобальних проблем світу. на основі безпе-
рервної географічної освіти виявляються і висуваються шляхи вирішення пріоритет-
них антикризових програм, спрямованих на порятунок людської цивілізації. Зокрема, 
це подолання глобальних екологічних, енергетичних, водних та інших проблем, ви-
рішення проблем світової фінансової кризи, забезпечення стійкого економічного роз-
витку світу й інших найважливіших завдань, що стоять перед людством сьогодні.  

ключові слова: географічна освіта, безперервна освіта, глобальні проблеми 
людства.


