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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

Экологическая тропа представляет собой одну из форм экологического образования. В ста-
тье рассмотрены особенности, цели и задачи экологической тропы, их разновидности. Учебная 
экологическая тропа дает возможность изучать одновременно естественные и антропогенные 
объекты. В статье приведен пример разработки учебной экологической тропы для студентов 
естественнонаучного профиля педагогических учреждений высшего образования. Выбор про-
ектного участка основывался на учете индивидуальных и репрезентативных ландшафтов. Осо-
бое внимание уделено этапам организации и их конструктивным особенностям. Количество то-
чек на маршруте, их тематика, продолжительность и протяженность маршрута определялись об-
разовательными целями. 
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BASES OF DEVELOPMENT  
OF A MULTIFUNCTIONAL EDUCATIONAL ECOLOGICAL TRAIL 

Ecological trail is a form of environmental education. The article discusses the features, goals and 
objectives of the ecological trail, their varieties. Educational ecological trail makes it possible to study 
both natural and man-made objects. The article provides an example of the development of an educa-
tional ecological trail for students of the natural science profile of pedagogical universities. The selec-
tion of the project site was based on the consideration of individual and representative landscapes. Par-
ticular attention is paid to the stages of the organization and their design features. The number of points 
on the route, their subject, the duration and length of the route were determined by educational goals. 
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Введение. Низкий уровень экологической 
культуры общества и этики природопользования 
способствует потребительскому отношению к 
природной среде, ее природным ресурсам. Пре-
одолеть приближающуюся экологическую ката-
строфу возможно при условии изменения отно-
шения к природе путем распространения эколо-
гической, нравственной, трудовой, физической 
культур. Благоприятное решение данной про-
блемы возможно при условии развития диалек-
тических основ взаимосвязей естественных при-
родных и антропогенных объектов при прохож-
дении учебной тропы природы. 

Первый в мире официальный образователь-
ный маршрут был зарегистрирован в 1925 году в 

межгосударственном парке Полисейдес на стан-
ции Харримантан в США. На территории бывше-
го СССР широкое распространение учебные эко-
логические тропы получили в начале 60-х годов 
XX века на территории Эстонии [1]. Учебная 
тропа, согласно Н. Ф. Реймерсу, представляет 
собой специально оборудованный путь в «ме-
стах, где окружающая природа позволяет экс-
курсоводам передать знания об естественных 
явлениях и объектах, создать предпосылки для 
экологического воспитания и природоохранного 
мышления» [2]. В зависимости от задач учебной 
тропы различают несколько ее типов: прогулоч-
но-познавательную, познавательно-туристскую, 
учебную экологическую, эколого-туристскую [3].  
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Основная часть. В данной работе пред-
ставлен материал, разрабатываемый по учебной 
экологической тропе для студентов факультета 
естествознания, проходящих учебную практику 
по дисциплинам «Общее землеведение», «Поч-
воведение», «Школьный туризм». 

Учебная экологическая тропа (УЭТ) пред-
ставляет собой маршрут, созданный с целью 
организации и проведения в его границах обра-
зовательного процесса, направленного на изу-
чение природных явлений и объектов, антропо-
генно преобразованных и техногенных ланд-
шафтов, а также основ природопользования, 
при условии формирования и развития предпо-
сылок для воспитания экологического и приро-
доохранного мышления [4]. В отличие от эко-
логических троп, УЭТ предусматривает си-
стемное обучение [5]. Поскольку данная тропа 
предполагает использование части ее маршрута 
для проведения учебной практики по школьно-
му туризму (обучению ориентирования на 
местности и карте, способам обустройства ко-
стрищ и др.), а также по другим практикам 
естественнонаучного направления, то ее следу-
ет классифицировать как мультифункциональ-
ную учебную тропу. Тропа может выполнять 
защитные функции, если по ней перемещается 
местное население, тем самым уменьшает сте-
пень площадной деградации окружающего 
природного ландшафта. 

Цель создания УЭТ заключается в форми-
ровании взаимодействия между окружающей 
средой и социумом, в сочетании образователь-
ной, учебно-просветительской с природоохран-
ной функцией, поскольку предполагает локали-
зацию обучающихся на определенной террито-
рии (маршруте).  

Соответственно, круг задач разрабатывае-
мой учебной тропы направлен на реализацию 
образовательных, воспитательных, экологиче-
ских, краеведческих, просветительских, эстети-
ческих, рекреационных направлений. 

Одной из форм педагогического процесса в 
границах УЭТ является образовательная экс-
курсия. Это может быть как традиционная ре-
альная экскурсия [6], так и виртуальная с ис-
пользованием фото- и видеоматериалов, мо-
бильного гида [7] или интерактивная (онлайн-
экскурсия) [8]. Современные технологии на 
маршруте могут становится точками соприкос-
новения реального и виртуального простран-
ства, например когда во время традиционной 
экскурсии экскурсанты используют информа-
цию, считываемую с QR-кодов. Таким образом, 
образовательная экскурсия может проходить с 
экскурсоводом или самостоятельно, с исполь-
зованием приложения «Виртуальный экскурсо-
вод» или схемы маршрута. 

Обучающиеся на маршрутах могут принад-
лежать как к одной возрастной категории, так и 
к разным. При этом возраст аудитории может 
существенно различается: от школьников и 
студентов до взрослого населения.  

Обучение может осуществляться как в 
учебных группах (классах) и микрогруппах  
(до 5–6 человек), так и индивидуально. 

Настоящая УЭТ, как и большинство троп, 
действует в теплое время года, при условии со-
здания зимних маршрутов потребуется пере-
стройка наглядно-информационного материала 
и содержания экскурсии.  

По видам перемещения чаще представлены 
пешеходные маршруты, распространены вело-
сипедные, имеют место водные, лыжные и др. 
По форме перемещения на маршруте различа-
ют движения: линейные, кольцевые, радиаль-
ными и комбинированные. УЭТ располагают в 
зоне транспортной доступности (в пределах 
городского парка, лесопарка, зоны отдыха, зе-
леной зоны городов и др.), с учетом степени 
безопасности маршрута.  

Как правило, организация учебной тропы 
проходит несколько этапов: подготовительно-
проектировочный, рекогносцировочный, прак-
тический и мониторинг [5]. 

Подготовительно-проектировочный этап пред-
ставляет собой разработку общего плана работы 
на основании литературно-картографических 
источников и фондовых материалов, составле-
ние баз данных района и оценку потенциалов, 
подготовку пилотного проекта маршрута тро-
пы. На этом этапе идет разработка информаци-
онных щитов, указателей, маркеров. 

Выбор участка маршрута определяется ин-
дивидуальными особенностями территории с 
учетом тематики тропы, она «должна иметь 
оригинальный стиль, не быть монотонной в 
отношении окружающих ландшафтов», обла-
дать высоким пейзажно-эстетическим потенци-
алом [9]. 

Территория учебно-опытной базы факуль-
тета естествознания Белорусского государ-
ственного педагогического университета име-
ни Максима Танка расположена в 23 км в се-
веро-западном направлении от г. Минска. Она 
находится в границах краевых образований 
Минской возвышенности, что определило от-
носительную сложность рельефа с преоблада-
нием плоских, пологоволнистых и грядово-
холмистых комплексов различного размера и 
конфигурации, отличающихся неравномерно-
стью расчленения. Среди ледниковых аккуму-
лятивных форм рельефа выделяется камовая 
форма рельефа. Как известно, камы на нашей 
территории образовались у края покровного 
ледника при его деградации. Пустоты мертвого 
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ледникового тела заполнялись перемытым мо-
ренным материалом (песком, супесью, суглин-
ками с примесью гравия и прослойками глины), 
а при стаивании льда был сформирован холми-
стый рельеф. Характер зернистости материала, 
отложенного в камах, свидетельствует о чередо-
вании теплых и холодных периодов, так, тонко-
зернистый материал соответствует более холод-
ному периоду, крупнозернистый – теплому. Вы-
сота камового холма в районе УЭТ составляет 
247,3 м над уровнем моря, на его плоской вер-
шине расположен триангуляционный пункт. 

Антропогенные отложения изучаемой терри-
тории сложены преимущественно водно-лед-
никовыми, моренными, озерно-ледниковыми, ал-
лювиальными, делювиальными и другими отло-
жениями. Они имеют среднюю мощность (120 м). 
Здесь распространены пески разнозернистые, 
часто с гравием и галькой, супеси, суглинки, 
торф. Согласно почвенно-географическому 
районированию, данная территория относится к 
Ошмяно-Минскому району Центрального окру-
га Белорусской провинции, где встречаются до-
статочно редкие для Беларуси бурые лесные 
почвы, характерны дерново-подзолистые, дер-
ново-подзолистые заболоченные, торфянисто-
болотные переходного типа и аллювиальные. 
Находясь в зоне сопряженности двух крупных 
геоботанических областей – Евразиатской хвой-
нолесной (таежной) и европейской широколист-
венно лесной, окрестности агробиостанции вхо-
дят, согласно геоботаническому районирова-
нию, в подзону дубово-темнохвойных лесов. 
Однако наряду с достаточно высокой степенью 
антропогенного влияния здесь характерна вто-
ричная лесная растительность, представленная 
листвягами брусничными, кисличными, сныть-
евыми и черничными. На маршруте тропы 
можно изучать разнообразие видов ландшаф-
тов, типичных для Минской возвышенности, 
поэтому УЭТ называется «Мини-Минская воз-
вышенность». 

По причине высокой плотности дачной за-
стройки, наличия детских оздоровительных лаге-
рей, проведения соревнований по спортивному 
ориентированию в теплое время года данный 
район подвергается сильному антропогенному 
прессингу. Наличие на маршруте как техноген-
ных и антропогеннопреобразованных, так и есте-
ственных природных объектов позволяет изучать 
окружающие ландшафты в их динамике [10]. 

В зависимости от цели и задач работы про-
тяженность маршрута УЭТ составляет в сред-
нем от 2–3 до 5 км [11].  

При подборе точек на маршруте и объектов 
изучения рекомендуется предварительно оце-
нить природоохранный [12] и эстетический по-
тенциал ландшафтов (многоплановость, аттрак-

тивность, цветовую гамму, перспективу и др.) 
[13]. Значима информативность, чтобы удовле-
творить познавательные компетенции обучаю-
щихся [14]. 

На данной УЭТ предполагается оборудо-
вать 19 тематических остановок, их нумерация 
и маршрут указаны на рис. 1. 

 

Рис. 1. Учебная экологическая тропа  
«Мини-Минская возвышенность» 

 
В начальной точке осмотра устанавливается 

стенд со схемой маршрута, указываются прави-
ла посещения тропы, предупреждения и т. п. 
Н. Л. Глазырина указывает на то, что информа-
тивные щиты можно устанавливать в самом 
начале тропы (с картой-схемой маршрута) и в 
ее конце, на протяжении всего маршрута ис-
пользовать указатели с номерами точек [5]. 
Анализ литературных источников подтвержда-
ет, что в большинстве случаев информацион-
ные щиты включают сведения физической гео-
графии района (горные породы и минералы, 
особенности формирования рельефа, почвы и 
т. п.); биогеографии (ареалы распространения 
видов растений и животных); экологии (напри-
мер, экологии ручья), истории, краеведения, 
основ туризма [15, 16].  

На каждой точке осмотра предполагается 
установить информационный щит (аншлаг), 
чтобы удовлетворить познавательные потребно-
сти самостоятельных туристов. Тематика ин-
формационных щитов разнообразна: способы 
ориентирования на местности, горные породы и 
минералы, история формирования территории 
Беларуси, основные формы рельефа, погода и 
климат, почвообразующие породы Беларуси, по-



Â. Ë. Àíäðååâà 133 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 2   2020 

лугидроморфные и гидроморфные почвы Белару-
си, пойма реки Поплав, животный мир Минского 
района, лесная, луговая, болотная и рудеральная 
растительность, грибы, легенды и мифы, турист-
ское движение в Беларуси, техногенный и антро-
погенно преобразованный ландшафт.  

Для каждого информационного стенда раз-
рабатывается эскиз. Он должен быть ориги-
нальным, чтобы привлечь внимание к самому 
стенду. Например, информационный щит о 
птицах в виде модели краснокнижного обита-
теля привлечет посетителя к стенду за счет ви-
зуализации. Стенд надлежит оформлять в еди-
ном стиле, с использованием качественной 
графики и иллюстраций, информация должна 
быть краткой, структурированной, содержать 
2–3 информативных блока [17]. Дополнитель-
ная информация может размещаться с помо-
щью ссылок на QR-код, который можно со-
здать самостоятельно (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример QR-кода с информацией  

по бурым лесным почвам 

Перед началом работ следует придержи-
ваться правил оформления стендов: в отноше-
нии количества слов на панели (от 60 слов, но 
не более 200), размера шрифта (минимальный 
размер – до 8 мм или 36 пунктов), количества 
элементов или фонов (их не должно быть мно-
го), выбора основного фона (избегать белого 
фона, поскольку он бликует), иллюстраций 
(они должны отображать те объекты, которые 
на тропе недоступны), декора (он излишен)  
и т. п. [17, 18]. 

Проектирование УЭТ предусматривает учет 
и оценку экологических и морфометрических 
характеристик ландшафта вдоль маршрута 
(степень смытости грунта, длина склонов, 
уклон и т. п.). На этой стадии с целью соблю-
дения всех технологических и природоохран-

ных норм и правил и с позиции оптимизации 
маршрута учитывается баланс между эколого-
географическими и инженерными требования-
ми. 

Рекогносцировочный этап заключается 
непосредственно в изучении местности, кор-
ректировке пилотного проекта, вносятся по-
правки в тематику и содержание экскурсий, 
составляется технологическая карта маршрута, 
оформляется паспорт УЭТ, корректируется 
план мероприятий на маршруте. На данном 
этапе подготавливается паспорт УЭТ и техно-
логическая карта экскурсий. 

Паспорт учебной экологической тропы 
представляет собой официальный документ, 
дающий юридическое право на ее организацию. 
В нем прописаны следующие пункты: назва-
ние, цели и задачи УЭТ, местонахождение, 
краткое описание и режим использования, до-
пустимая нагрузка, описание точек (объектов) 
маршрута, правила поведения посетителей, мо-
ниторинг и необходимые мероприятия по ее 
содержанию [18].  

Проектируемая УЭТ имеет протяженность 
линейного маршрута в 3,8 км (она может быть 
сокращена до 3,1 км), что соответствует прак-
тике организации экологических троп, продол-
жительность экскурсии составляет 4,5 ч (вклю-
чая привалы). Она предназначена для студентов 
II–III курсов естественнонаучных факультетов, 
хотя может быть использована другими воз-
растными категориями обучающихся. 

Экскурсионный маршрут начинается около 
подножия камового холма, расположенного в 
северо-северо-восточном направлении в 520 м 
от остановочного пункта Крыжовка. Обучаю-
щиеся проходят в северо-западном направле-
нии 19 точек осмотра. Заканчивается маршрут 
на агробиостанции «Зеленое». Детальное опи-
сание маршрута (проект паспорта УЭТ) приво-
дится в таблице. 

Технологическая карта экскурсии составля-
ется на основе литературных данных и анализа 
фондовых документов, ведутся натурные ис-
следования при закладке маршрута. Она вклю-
чает координаты обзорных точек, расстояние 
между ними, время прохождения участков, ос-
новное содержимое информации, указания по 
организации, методические указания [19]. 

 
Проект паспорта учебной экологической тропы (УЭТ) 

1 Местонахождение  Беларусь, Минская область, Минский район, территория между остановоч-
ными пунктами Крыжовка и Зеленое 

2 Проезд До железнодорожной станции ст. Крыжовка электропоездами в направлении 
«Минск – Беларусь» (координаты станции 53.95 с.ш., 27.32 з.д.); далее пеш-
ком 130 м на северо-восток и вдоль ул. Лесная на север 630 м до треугольного 
перекрестка 
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Продолжение таблицы 

3 Координаты крайних то-
чек маршрута 

Начальная точка маршрута: 53.9564,27.3148 
Конечная точка маршрута: 53.9816,27.2916 

4 Общая протяженность 3,8 км 
5 Землепользователь Государственный 
6 Постановления о созда-

нии УЭТ 
Нет 

7 Назначение УЭТ Обучение 
8 Общая характеристика 19 остановочных пунктов 
9 
 

Остановочные пункты 
(ОП) 

Тема информационного щита 

ОП № 1. Начальная точка. Тема: Способы ориентирования на местности. 
Приводится общая схема маршрута, протяженность маршрута, правила пове-
дения на маршруте, способы ориентирования на местности 

ОП № 2 Тема: История формирования территории Беларуси. 
Описывается геологическое строение и история геологического развития тер-
ритории Беларуси в доледниковый и ледниковый период.  
Расстояние ОП № 1–ОП № 2: 50 м 

ОП № 3 Тема: Основные формы рельефа. 
Характеризуется основные формы рельефа Беларуси и созданные моренными 
и водно-ледниковыми отложениями (краевые гряды, камы, друмлины, озы).  
Расстояние ОП № 2–ОП № 3: 90 м 

ОП № 4 Тема: Почвообразующие породы Беларуси. 
Перечень почвообразующих пород плейстоцена  и голоцена. Описание отло-
жений четвертичного периода (моренных, водно-ледниковых, озерно-ледни-
ковых, перегляциальных и современных (болотных и аллювиальных)). 
Расстояние ОП № 3–ОП № 4: 80 м 

ОП № 5 Тема: Автоморфные почвы Беларуси. 
Приводятся диагностические характеристики автоморфного класса почв: 
дерновых, подзолистых. Описывается бурая лесная почва. 
Расстояние ОП № 4–ОП № 5: 80 м 

ОП № 6 Тема: Полугидроморфные почвы Беларуси. 
Приводятся диагностические характеристики полугидроморфного класса 
почв: полугидроморфные дерновые и полугидроморфные подзолистые. Опи-
сывается дерново-подзолистая заболоченная почва. 
Расстояние ОП № 5–ОП № 6: 200 м 

ОП № 7 Тема: Гидроморфные почвы Беларуси. 
Приводятся диагностические характеристики гидроморфного класса почв: 
болотно-подзолистые и органогенные. Описывается торфяно-болотная почва 
переходного типа. 
Расстояние ОП № 6–ОП № 7: 250 м 

ОП № 8 Тема: Болотная растительность. 
Характеризуется азональная болотная растительность в зависимости от типа 
болот (верховых, переходных, низинных). 
Расстояние ОП № 7–ОП № 8: 150 м 

ОП № 9 Тема: Животный мир Минского района. 
Дается структура животного разнообразия Беларуси. Приводятся примеры 
видов, которых можно встретить на маршруте. 
Расстояние ОП № 8–ОП № 9: 300 м 

ОП № 10 Тема: Лесная растительность. 
Характеризуется зональная лесная растительность. Дается описание породно-
го состава и основных типов леса. 
Расстояние ОП № 9–ОП № 10: 250 м 

ОП № 11 Тема: Грибы. 
Разнообразие грибов на маршруте: съедобные, несъедобные, ядовитые и 
краснокнижные виды, встречающиеся на маршруте. 
Расстояние ОП № 10–ОП № 11: 250 м 
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Окончание таблицы 

 ОП. № 12 Тема: Легенды и мифы. 
Краеведческое описание района. 
Расстояние ОП № 11–ОП № 12: 300 м 

ОП № 13 Тема: Туристское движение в Беларуси. 
История туристского движения Беларуси. Крыжовка – объект спортивного 
ориентирования. 
Расстояние ОП № 12–ОП № 13: 300 м 

ОП № 14 Тема: Техногенный ландшафт. 
Понятие о техногенном ландшафте: виды, объекты. Общая информация о 
строительном карьере.  
Расстояние ОП № 13–ОП № 14: 250 м 

ОП № 15 Тема: Антропогенно преобразованный ландшафт. 
Классификация антропогенно-преобразованных ландшафтов. Виды по на-
правлениям хозяйственного использования. Типы, общая характеристика. 
Расстояние ОП № 14–ОП № 15: 350 м

ОП № 16 Тема: Рудеральная растительность. 
Характеристика рудеральной растительности: пустырей, карьеров и других 
нарушенных местообитаний. 
Расстояние ОП № 15–ОП № 16: 200 м 

ОП № 17 Тема: Пойма реки Поплав. 
Строение речной долины. Морфологические характеристики реки. 
Расстояние ОП № 16–ОП № 17: 250 м 

ОП № 18 Тема: Луговая растительность. 
Характеристика растительности суходольных, внепойменных низинных и 
пойменных лугов. Виды растений пойменного луга. 
Расстояние ОП № 17–ОП № 18: 300 м 

10 ОП № 19. Конечная точка Тема: Погода и климат. 
Изучение погоды и климата Беларуси. Общая характеристика климата. 
Расстояние ОП № 18–ОП № 19: 100 м 

11 Время и режим пользова-
ния 

Ежегодно с 20.03 по 10.10 для проведения учебных исследований, учебный 
экскурсий 

12 Необходимые мероприятия Укрепление дорожно-тропиночного полотна, оборудование щитов и знаков 
13 Ответственный за охра-

ну тропы 
Иванов И. И. 

14 Шефствующие учреждения БГПУ 
15 Даты, подписи ответ-

ственных лиц 
 

16 Приложения а) карта-схема маршрута; б) описание экскурсионных объектов 
 
Подача информационного материала мо-

жет проходить в виде игровых форм, напри-
мер квеста. 

На последующем практическом этапе 
осуществляется обустройство тропы: соб-
ственно тропы (шириной минимум 0,75 м), 
полосы отчуждения (выделяется с обеих сто-
рон от тропы в зависимости от характера пе-
ресеченной местности на расстояние до 2 м), 
буферной зоны [19]. Участок маршрута, где 
расположен камовый холм, рекомендуется 
обустроить ступенями на крутых участках. 
Данный этап предусматривает размещение 
информационных щитов, знаков (разрешаю-
щих, предупреждающих, запрещающих), 
маркеров, позволяющих сообщать посетите-
лям тропы об препятствиях, опасностях для 

беспрепятственного прохождения маршрута, 
а также способствующих снижению нагрузки 
на окружающую среду. Маркеры устанавли-
вают вдоль одной стороны дороги на уровне 
глаз посетителей таким образом, чтобы они 
были хорошо заметны с большого расстояния, 
а в случаях пересечения троп выставляют 
знаки в 10–20 м до и после такого пересече-
ния. Для этого вдоль тропы используют при-
метные деревья, крупные камни или столбы 
не ниже 180 см [11]. Мониторинг тропы 
направлен на выявление изменений объектов 
природной тропы и предотвращение измене-
ний окружающей среды [20, 21]. 

Заключение. Учебная экологическая 
тропа является одной из форм обучения сту-
дентов естественнонаучных специальностей  
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педагогических высших учебных заведений. 
Разработка УЭТ требует всесторонней оценки 
природных условий (уникальности, типично-
сти, эстетических характеристик), учета осо-
бенностей экологического состояния местно-
сти и прогноза изменений в результате экс-

плуатации, определения нагрузок, изучения 
интересов и потребностей обучающихся, и 
реализации всех этапов: от организационных 
до мониторинга. Использование УЭТ способ-
ствует более успешному проведению учебных 
практик, образовательных экскурсий.  
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