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В настоящей статье рассматривается понятие «экологического правонарушения», путем произве-
дения сравнительного анализа мнений и определений этого термина различными отечественными и 
зарубежными учеными. Также, рассматривается структура экологического правонарушения: объ-
ект, субъект, объективную и субъективную стороны, а также анализирует классификацию эколо-
гических правонарушений. 
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В современном вузе учебно-воспитательная деятельность выходит на новый уровень. Во многом 
это связано с глобализацией образования – речь идет о появлении иностранных факультетов в рос-

сийских вузах. Формирование качественно новой формы оказания образовательных услуг – между-
народной, вызывает необходимость адаптации учебных планов под особенности обучаемого кон-
тингента и потребность переосмыслять методы воспитательной работы с учетом культурных и 
образовательных особенностей студентов. Экскурсия позволяет раскрыть потенциал воздействия 
учебно-воспитательной работы при изучении истории. 
Ключевые слова: экскурсия, музей, иностранные студенты, рефлексия, нравственная устойчивость. 

 

чебно-воспитательная деятельность яв-

ляется основной для преподавателя ву-

за: он обязан проводить воспитательные ме-

роприятия в рамках своей деятельности с це-

лью освоения обучающимися общих компе-

тенций. Для преподавателя-историка одной из 

основных форм воспитательной деятельности 

является экскурсия. Упрощенно говоря, цель 

экскурсии – ознакомление с экспозицией того 

или иного музея. Тем не менее, такое понима-

ние экскурсии как единичной педагогической 

техники нивелирует функционал этого ценно-

го метода: для студента не только остается не 

понятна смыслосодержательная структура 

экспозиции, т. е. не формируются предметные 

компетенции, но и складывается индиффе-
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рентное отношение к изучаемому предмету, 

снижается учебная мотивация. Экскурсия вос-

принимается студентами, как скучное обяза-

тельное мероприятие, и теряет свой учебно-

воспитательный потенциал. 

Особую трудность для преподавателя пред-

ставляют иностранные студенты. Во-первых, 

необходимо владение иностранным языком на 

достаточно высоком уровне, что имеется зача-

стую лишь у небольшого числа преподавате-

лей. Во-вторых, во многих вузах преподавание 

истории начинается на первом курсе. Это 

означает, что ввиду необходимости адаптации 

к климатическим и бытовым условиям, кото-

рая отнимает значительную долю ресурса сту-

дентов, иностранные обучающиеся длитель-

ное время могут с большим трудом восприни-

мать культуру той страны, в которую они при-

бывают. Это приводит к серьезным трудно-

стям, связанным с тем, что интеллектуальные 

и физические ресурсы студентов истощаются 

в силу одновременно воздействующей необ-

ходимости прохождения учебных и воспита-

тельных мероприятий, что приводит к силь-

ному культурному шоку. Культурный шок 

накладывается на сложности социализации и 

восприятия климата. В-третьих, для многих 

стран дальнего и ближнего зарубежья не ха-

рактерно преподавание гуманитарных предме-

тов, в особенности, истории [1; 2; 5]. Данный 

факт обуславливает отсутствие мотивации 

студентов к изучению гуманитарных дисци-

плин, в том числе в виде учебно-воспита-

тельных мероприятий, и освоению культуры 

принимающей страны в целом. Студенты 

считают изучение гуманитарных предметов, 

тратой своего времени, не видя объективного 

смысла в их изучении в рамках профессио-

нальной подготовки. Сложности в препода-

вания истории для иностранных студентов 

также связаны с тем, что большинство ино-

странных студентов не понимают необходи-

мости изучения истории России, так как с Рос-

сией они себя не связывают и знают, что после 

окончания своего обучения они уедут к себе 

на родину. Для иностранных студентов слож-

но разделять ценности российской культуры. 

Например, им сложно воспринимать важность 

таких дат, как 9 мая 1945 г. – День Победы 

или исторически ориентированный праздник 

4 ноября – день соборности и согласия. Те со-

бытия, которые произошли в России и имеют 

для ее истории значение, для них чужды и не 

понятны, поскольку никак не относятся к ис-

тории их стран. Героические подвиги русских 

воинов не несут для иностранных студентов 

никакой ценности, поскольку они защищали 

русские семьи и будущее России. Основы пат-

риотизма, прежде всего связанные с субъек-

тивным эмоциональным и ценностным отно-

шением к истории своей страны, закладыва-

ются в детстве и подвергаются незначитель-

ным изменениям в более зрелом возрасте. Это 

во многом объясняет сложности, с которыми 

сталкивается преподаватель истории ино-

странного факультета – он может воспитать 

только уважение к историческому пути другой 

страны, но не любовь, понимание и поклоне-

ние героическому прошлому. Восприятие во-

инских подвигов, значимых исторических со-

бытий России иностранными студентами воз-

можно только в контексте совершенствования 

абстрактного мышления студентов, их логики, 

обнаружения и развития причинно-следствен-

ных связей. История для них – это разрознен-

ное собрание фактов, и задачей педагога-

историка в случае иностранных студентов ста-

новится формирование основ исторического и 

диалектического мышления. Поэтому в усло-

виях обучения студентов, не имеющих базис-

ного гуманитарного образования, необходимо 

акцентировать внимание на особых методах 

учебно-воспитательной деятельности, в том 

числе, на экскурсии [3, с. 48; 4, с. 35]. 

Дисциплина «История» (а также «История 

Отечества», «История России», «Мировая ис-

тория» и т. п.) обладает возможностью повли-

ять на адаптацию студентов к изменению их 

жизненной ситуации. Адаптация студента во 

многом зависит от его нравственной устойчи-

вости, сформированности моральных устоев и 

ценностей. Экскурсия, как один из важнейших 

уровней взаимодействия преподавателя и сту-

дента, действует как механизм трансляции 

нравственного кода страны и города прожива-

ния, помогая студентам подстроить свою си-

стему взглядов под окружающее бытие. Прак-

тическое наполнение экскурсии позволяет 

разнообразить аудиторные занятия, закрепить 

наиболее важные компетенции дисциплины, и, 
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что немаловажно, разгрузить студентов. Жи-

вое общение между преподавателем и студен-

том усиливает уровень доверия между ними, 

положительно влияет на повышение уровня 

знания иностранного языка и коммуникации в 

целом, улучшает психологический климат в 

группе студентов. 

Таким образом, экскурсия не только непо-

средственно знакомит иностранного студента с 

живой историей и культурой страны и города 

его обучения, но и укрепляет его нравственные 

основания за счет диалога с преподавателем и 

понимания параллелизма культур, позволяю-

щего с меньшим стрессом воспринимать изме-

нения в окружении студента. 

Подытоживая рассуждения, можно за-

ключить, что преподаватель истории, прово-

дящий экскурсии, осуществляет важнейшую 

работу по сохранению и укреплению нрав-

ственности иностранного студента, способ-

ствует адаптации и психологическому ком-

форту обучаемого контингента. 
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In a modern university, teaching and educational activities are reaching a new level. This is largely due to the 
globalization of education – we are talking about the emergence of foreign faculties in Russian universities. The 
formation of a qualitatively new form of the provision of educational services – international, causes the need to 
adapt curricula to the characteristics of the student population and the need to rethink the methods of educational 
work, taking into account the cultural and educational characteristics of students. The excursion allows you to 
reveal the potential of the impact of teaching and educational work in the study of history. 
Key words: excursion, museum, foreign students, reflection, moral stability. 
 
 
 
 
 
 


