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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап общественного развития характеризуется как 
начало новой постиндустриальной, или информационной цивилиза-
ции. Данный этап социально-экономической реальности осмысливает-
ся в рамках таких концепций, как: «общество третьей волны» (О. Тоф-
флер), «постиндустриальное общество» (Д. Белл), «общество услуг» 
(Ж. Фурастье), «постиндустриальный капитализм» (Р. Хейлбронер), 
«техногенное общество» (3. Бжезинский), «информационное общест-
во» (Й. Масуда), «общество информатики и высокой технологии» 
(Дж. Несбит), «индивидуализированное общество» (3. Бауман). В 
ситуации уплотнения событийности информационного пространства 
наблюдается противоречие между возрастающим темпом социокуль-
турных перемен и почти неизменными способами трансляции социаль-
ного опыта растущему поколению. К таким предпосылкам парадиг-
мальных сдвигов в социокультурной сфере относятся: 
• переход общества из индустриального в постиндустриальный и ин-

формационный тип; 
• трансформация ценностных ориентаций в социокультурной сфере; 
• переход к ноосферной организации деятельности мирового сообщества; 
• глобализация всех сфер жизнедеятельности; 
• опережение природных и социокультурных изменений к осозна-

нию этих изменений человеком, ведущее к определенной мифоло-
гизации индивидуального и общественного сознания. 
Возникает проблема адаптации человека к постоянно меняющимся 

условиям окружающей среды. Динамика развития современного об-
щества смещает акценты в области познания окружающего мира и об-
разования. Усиливается тенденция к синтезу знаний. Потребность в 
синтезе знаний обусловлена все увеличивающимся числом комплекс-
ных проблем, стоящих перед человечеством, решение которых возмож-
но лишь с привлечением знаний из различных отраслей. 

Интеграция наук, научных знаний должна находить свое отражение в 
образовании и обучении, ориентации образования на фундаментализацию 
его содержания. Необходимость исследований в области интеграции со-
держания образования вызвана противоречием между возрастающим 
объемом научных знаний и ограниченной способностью субъекта образо-
вания овладевать всем этим объемом в целях успешной адаптации. Корни 
этого противоречия отчасти содержатся в издержках образования, постро-

3 



енного на модели жесткой дисциплинарное™ Отдельно взятая наука, ле-
жащая в основе содержания преподаваемой дисциплины, внеантрополо-
гична, она не раскрывает субъекту образования его универсальную чело-
веческую сущность. Поэтому в условиях стремительно растущей 
технологичности социокультурной среды дисциплинарных знаний оказы-
вается недостаточно для осознания сущности происходящих процессов, 
их ценности или угрозы человеческому выживанию и эволюции. 

В условиях информационной общественной формации восстанов-
ление человеческой способности контролировать процессы окружаю-
щего мира представляется возможным при переходе от адаптационной 
к опережающей модели образования. Она выдвигает образовательный 
идеал личности, готовой не только и не столько успевать за научно-тех-
ническим прогрессом и адаптироваться к социокультурным переме-
нам, сколько прогнозировать и корректировать их влияние на последу-
ющее духовное обогащение и развитие человека. Способность к такому 
стратегическому целеполаганию зависит от сформированности у субъек-
тов образовательного процесса антропологических знаний, синерге-
тического мышления, овладения ими глубинными, сущностными взаи-
мосвязями разнообразных явлений и процессов окружающего мира. 

Средством реализации перехода к опережающей модели образова-
ния является интеграция содержания образования, которая особенно 
актуальна для системы профессиональной подготовки специалиста. 

Интеграция междисциплинарных знаний при обучении специали-
ста способствует восстановлению целостности изучаемого объекта 
профессиональной сферы, восприятию его во взаимосвязях с другими 
объектами, входящими в более сложную систему. Такое системное ви-
дение объекта профессиональной деятельности позволит ее субъекту 
избежать опасного для человечества экспериментирования в границах 
предметной области - слепого манипулирования частью в ущерб це-
лостной системе - и сделает его деятельность более человекомерной, 
отвечающей законам вселенской гармонии и единства, а также более 
осмысленной, отражающей понимание своего места в бытии. 

Выход на междисциплинарный уровень изучения подготавливает 
будущего специалиста к построению такой модели профессионального 
объекта, масштаб отражения которой достаточен для решения задач 
системного уровня, а значит для прогнозирования в масштабе социо-
культурной динамики, стратегического целеполагания и конструктив-
ного преобразования окружающей среды. 
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Интеграция содержания образования обеспечивает парадигмальный 
сдвиг в профессиональном сознании специалиста, предоставляя ему пози-
цию субъекта исторического творчества, позицию ответственности за со-
хранение и повышение жизнеспособности социальной системы, когда лю-
бое решение в рамках предметно-профессиональной области соотносится 
со смыслом антропогенеза, оценивается по антропологической шкале. 

В педагогическом образовании, которое является генетической 
матрицей всех образовательных процессов, интеграция содержания яв-
ляется особенно актуальной. Общество востребует педагога, способно-
го «реагировать» на «вызовы» современности; педагога, умеющего гра-
мотно интерпретировать педагогические явления, интегрируя знания 
из самых разных областей, и готовящего ученика к принятию грамот-
ных, ответственных решений в различных сферах жизнедеятельности. 

Грамотная интерпретация педагогических явлений предполагает не 
только умение педагога профессионально выстраивать ее на содержа-
тельном и технологическом (механизмы, пути, средства) уровнях, но и 
осмысление на методологическом уровне (принципы, подходы), 
встраивание в концептуальный контекст, предвидение эффектов педа-
гогической деятельности. Такая многоуровневость требует соответ-
ствующей интеграции знаний, умения мыслить концептуально, страте-
гически, технологизировать опыт педагогической деятельности. 

Однако анализ актуальных проблем практики высшего образования 
учителя свидетельствует о том, что в реальном учебном процессе форми-
рование педагогических знаний не задействует аксиосферу студента, на-
учно-теоретическая подготовка с трудом обнаруживает связь с практикой, 
что приводит к противоречию между когнитивным, личностным и дея-
тельностным компонентами педагогической культуры у выпускника вуза 
[1]. Главными причинами диссонанса между компонентами профессио-
нальной культуры будущих учителей, их трудной и длительной адаптации 
к учительской профессии после окончания университета или «профессио-
нального барьера», по мнению М. Тэйлора [2], являются: 
1. Инструктивно-назидательный характер содержания учебников и 

пособий по педагогическим дисциплинам, их направленность на 
вопрос «Что такое?» и недостаточно аргументированный ответ на 
вопрос «Как?» и «Почему?» 

2. Излишнее теоретизирование программного материала, отсутствие 
конкретных обучающих ситуаций, присущих практике образования. 

3. Описание условий преподавания и учеников в приукрашенном 
виде, что на практике не всегда соответствует действительности. 
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4. Преобладание репродуктивных методов воспроизведения материа-
ла над активными, заучивание педагогических идей, которые «не 
прочувствованы» студентами, не являются их открытием. 

5. Преобладание в преподавании тех педагогических ситуаций, кото-
рые имеют однозначное и не вызывающее сомнений решение, отри-
цательную или положительную педагогическую оценку. На практи-
ке чаще встречаются двойственные ситуации, и они требуют более 
гибкой интерпретации педагогического явления, а порой и несколь-
ко альтернативных решений одновременно. 
Выпускники педагогического вуза, приступая к реальной педагогичес-

кой деятельности, испытывают растерянность от обилия и противоречи-
вости фактов педагогической реальности, действующих в одну и ту же 
единицу времени, не умеют распознавать проявление теоретических зако-
номерностей в ситуации педагогической реальности. При принятии педа-
гогического решения км трудно собрать воедино все звенья педагогичес-
кой подготовки, гибко переносить теоретические знания в проективную 
деятельность. Неудивительно, что, как показывает практика профессио-
нальной подготовки учителей, высшие учебные заведения выпускают пе-
дагогов с высоким уровнем предметных знаний, но не обладающих доста-
точным уровнем развития самостоятельного педагогического мышления 
и личностной культуры, не способных реализовать воспитательную и раз-
вивающую миссию своего предмета. Попадая в школьную среду, такие 
учителя формируют у учащихся предметные умения и навыки в отрыве от 
этических и мировоззренческих аспектов познания, которые составляют 
содержательную сущность дисциплины. Отмечается противоречие между 
изначально заложенным развивающим потенциалом учебных занятий, а 
также правом учеников на саморазвитие и творческую самореализацию на 
каждом учебном предмете, и зауженным видением учителями миссии 
своего предмета, которая сводится к передаче знаний, формированию 
умений и навыков. 

Возникает необходимость в исследованиях, предлагающих концеп-
туальные основы для качественно иного уровня профессиональной 
подготовки учителя, то есть учителя, обладающего ценностным отно-
шением к педагогической деятельности, глубоко осведомленного в 
средствах и механизмах, лежащих в основе развития личности, и осоз-
нающего профессиональный долг в том, чтобы сделать свой предмет-
взлетной полосой для творческой самореализации человека в жизни. 
Такая целостность профессиональной подготовки учителя обеспечива-
ется интеграцией содержания педагогического образования. 
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Задачу использования интегративных связей в учебном процессе в 
разные периоды выдвигали выдающиеся зарубежные и отечественные 
педагоги Я. А. Коменский, Дж. Локк, И. Гербарт, И. Песталоцци, 
A. Дистервег, Дж. Дьюи, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. И. Водово-
зов, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, П. П. Блон-
ский, С. Т. Шацкий, В. Я. Стоюнин, Н. Ф. Бунаков, рассматривая интег-
ративную основу обучения как один из путей отражения целостности 
природы в содержании учебного материала. 

Отдельные аспекты совершенствования обучения и воспитания с 
позиций интеграции содержания образования изучались в трудах педа-
гогов-дидактов М. А. Данилова, С. П. Баранова, Н. М. Скаткина; уче-
ных-психологов Е. Н. Кабановой-Меллер, Н. Талызиной, Ю. А. Сама-
рина, Г. И. Вергелиса; ученых-методистов М. Р. Львова, В. Г. Горецко-
го, Н. Н. Светловской, Ю. М. Колягина, Г. Н. Приступы и др. 

Междисциплинарная интеграция содержания образования стала от-
дельным объектом изучения в трудах В. И. Анисимова, Г. И. Беленько-
го, И. И. Горбачевой, Ю. В. Громыко, И. Д. Зверева, Д. М. Кирюшкина, 
К. Г. Кречетникова, П. Г. Кулагина, Н. А. Лошкаревой, В. Н. Максимо-
вой, Н. И. Резника, О. В. Рублевой, Т. Ф. Федорца, В. Н. Федоровой, 
B. Т. Фоменко, Н. К. Чапаева, которые обосновали общедидактические 
и психологические условия, способствующие формированию научных 
понятий на междисциплинарной основе. 

Специфика интегративных процессов в содержании профессио-
нального образования исследовалась С. И. Архангельским, М. Н. Беру-
лавой, В. И. Григорьевым, А. Я. Данилюком, В. Я. Дашковским, 
Н. И. Деменовой, Н. И. Думченко, В. А. Крючковым, Л. П. Курбаналие-
вой, М. И. Махмутовым, Н. И. Мицкевичем, Т. В. Мухлаевой, Ю. И. Са-
ловым, Ю. М. Семиным, которые выделили следующие зависимые пе-
ременные в профессиональном развитии специалиста: 
• знание философско-методологических основ профессиональной 

дисциплины; 
• повышенная мотивация к учебно-познавательной деятельности в 

области профессионального знания; 
• умения самостоятельной постановки и решения профессиональных 

проблем; 
• успешное овладение профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 
• сформированность умений научно-исследовательской деятельности; 
• приобретенный опыт профессионального общения. 

7 



Проблемное поле исследований междисциплинарной интеграции 
содержания профессионального образования охватывает следующие 
аспекты: 
1) содержательная интеграция дисциплин одного цикла; 
2) содержательно-процессуальная интеграция дисциплин одного цикла; 
3) содержательно-процессуальная интеграция дисциплин разных циклов; 
4) содержательно-процессуальная интеграция комплексов дисциплин; 
5) гуманитарное образовательное пространство по овладению обоб-

щенными способами поведения в культурозначимой ситуации на 
основе междисциплинарных научных знаний о ней. 
Вместе с тем, исследуемые отечественные подходы к интеграции 

содержания образования в качестве целевого компонента структуриро-
вания междисциплинарных связей выбирают определенные профес-
сиональные знания, умения и навыки, для совершенствования которых 
предлагаются дидактический синтез смежных профессиональных дис-
циплин либо профессионально-ориентированное преподавание обще-
образовательных дисциплин в вузе, не реализуя потенциала интегриро-
вания разнокачественных дисциплин и не продуцируя эффект гетеро-
зиса, в котором таится мощный механизм личностного развития. 

Проблема интеграции разнородных дисциплин в профессиональ-
ной подготовке специалиста активно исследуется за рубежом во второй 
половине XX - начале XXI в. (П. Ачбачер, П. Брук, Дж. Грэйди, 
П. Дрессел, У. Ньюэлл, Д. Перкинс, Н. Риттер, П. Спайс, X. Уилльямс, 
Б. Уоткинс, Р. Фогарти, А. Хамфриз, А. Шемпейн, А. Эллис, X. Якобе 
и др.). Они значительно расширили представления о дидактической 
сущности переноса знаний умений и навыков, лежащем в основе меж-
дисциплинарной интеграции, выделили основные типы и виды перено-
са, уточнили педагогические и психологические факторы его стимули-
рования в учебном процессе. 

Признавая несомненную значимость данных исследований в акти-
визации познавательной и мыслительной деятельности специалиста 
благодаря его развитой способности переносить знания, умения и на-
выки из одной дисциплинарной области в другую, нельзя не отметить 
некоторые ограничения предлагаемых подходов к интеграции содер-
жания образования в вузе: 
1. Нахождение общей платформы сближения дисциплинарных зна-

ний подчинено принципам внутридисциплинарной интеграции, 
при которых игнорируется развивающий потенциал междисципли-
нарной интеграции. 
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2. Фиксируя основное внимание на взаимосвязях предмета профессио-
нальной деятельности с другими предметными областями, интегра-
ция недостаточно раскрывает характер взаимодействия образова-
ния с метасистемой, оставляя студента в непонимании места его 
профессиональной деятельности в сохранении и эволюции природ-
ной сущности человека, неготовности к проектированию и монито-
рингу качества систем в выбранной им предметной области. Любая 
попытка понять предмет профессиональной деятельности средства-
ми профессионального мышления противоречит второй теореме 
Геделя о неполноте формальных систем: система неспособна дока-
зать свою истинность, не выйдя за пределы очерченного круга ее 
понятийного аппарата. 

3. Интеграция в имеющихся исследованиях обладает сугубо дидакти-
ческой направленностью, не реализуя свой интегративный потен-
циал в методологическом обосновании профессиональных ценно-
стей, заложенный на стыке изучаемых дисциплин. 

4. Состав компонентов для интеграции ограничен традиционными дис-
циплинами обществоведческой и профессиональной направленности, 
что усугубляет разрыв между современным человекознанием и содер-
жанием профессиональной подготовки специалиста, отстающей от 
тех достижений науки, которые совершаются на стыке дисциплин. 

5. Интеграция содержания образования в вузе зачастую ограничивает-
ся уровнем учебных дисциплин и учебно-воспитательного процес-
са, не отслеживая преобразования на уровне структуры личности 
студента, не решая сущностную задачу интеграции как психоло-
го-педагогического феномена - задачу восстановления целостности 
личности в выбранной профессии, формирования профессиональ-
ной идентичности студента, выражаемой в тождественности про-
фессиональной деятельности его личностным смыслам бытия. 
В предлагаемых зарубежных и отечественных подходах интегра-

тивные преобразования зачастую нарушают процесс формирования ис-
торичности мышления обучаемого, характерную для дисциплинарной 
модели организации познания, разрушая таким образом человекораз-
мерность научного знания. Во-вторых, необдуманное экспериментиро-
вание интегративными методами обеспечивает кратковременный обра-
зовательный эффект, парадоксально притупляя (а не раскрывая) зало-
женную в творческой природе человека способность самостоятельно 
восстанавливать сущностные, глубинные взаимосвязи между процес-
сами и явлениями окружающего мира, объединять их в целое. 
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Признаки очевидной в обоих случаях «псевдоинтеграции» не могут 
стать объектом научного предвидения и предупреждения до тех пор, 
пока остается не выявленной природа интегративных эффектов на трех 
уровнях: оптимизации учебного процесса, когнитивных приращений и 
возрастания личностной культуры студента. 

Проблема целостного видения феномена интеграции содержания об-
разования, определения критериев ее природо- и культуросообразности 
требует преодоления фрагментарного, феноменологического подхода к 
изучению этого педагогического явления. В современном состоянии раз-
витая педагогической науки и практики назрела необходимость его ком-
плексного исследования, позволяющего перевести интеграцию содержа-
ния образования в категорию образовательной ценности. 

В системе педагогического образования отдельные аспекты фено-
мена интеграции содержания рассмотрены в работах В. П. Аберган, 
В. К. Кириллова, Р. Б. Лотштейна. Г. Ф. Федорца, Н. К. Чапаева, 
И. П. Яковлева. Прямая экстраполяция знаний об интеграции в область 
содержания педагогического образования, которая преобладает в на-
учных исследованиях, не всегда является оправданной. Возникает не-
обходимость исследования элемента особенного, характерного для ин-
теграционных процессов в содержании педагогического образования. 

Таким образом, фиксируемые противоречия: 
• между необходимостью человека контролировать и прогнозиро-

вать изменения окружающего мира и неспособностью духовных 
практик обеспечить целостное видение мира при нынешнем темпе 
развития наук и социокультурных перемен; 

• между имманентной профессиональному развитию интегральной 
деятельностью мозга и очевидной фрагментарностью, узкодисцип-
линарностью профессиональной подготовки учителя в вузе; 

• между потенциальными возможностями учебных дисциплин в рас-
крытии антропологической сущности педагогической деятельнос-
ти и реальной практикой их преподавания безотносительно к проб-
лемам человеческого бытия и ценностно-смыслового самоопреде-
ления в профессии; 

• между противоречивым, многофакторным характером педагоги-
ческой деятельности и редукционным подходом к интеграции ее со-
ставляющих делают актуальной разработку теоретико-методичес-
ких основ интеграции содержания педагогического образования 
как фактора профессионального развития будущего учителя. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания 
исследования феномена интеграции 

содержания образования в вузе 

1.1. Общетеоретические принципы 
отбора содержания педагогического образования 

Анализ педагогической теории позволяет выделить две основные 
группы принципов отбора содержания профессионального образова-
ния учителя: принципы инвариантного характера, независящие от ре-
гиона и временной эпохи, и принципы, которые требуют анализа 
социокультурных особенностей данного региона и современного вре-
менного периода. Рассмотрим каждую из них. 

Содержание педагогического образования должно отвечать разра-
ботанным в педагогике критериям его отбора независимо от историчес-
кой эпохи. К таким инвариантным принципам отбора содержания об-
разования можно отнести: 
• целостность отражения в содержании образования задач формиро-

вания всесторонне развитой личности; 
• высокая научная и практическая значимость, т. е. научность и 

практикоориентированность; 
• соответствие сложности содержания реальным возможностям обучаю-

щихся, а также соответствие объема содержания имеющемуся времени; 
• учет международного опыта построения содержания образования; 
• соответствие содержания имеющейся учебно-методической и мате-

риальной базе; 
• культуросообразность содержания образования (культурное ядро 

образовательной системы должны составлять универсальные чело-
веческие ценности, среди которых безусловной ценностью является 
человек, как носитель культуры). 
Вариативный компонент отбора и структурирования содержания 

образования требует анализа современной социокультурной ситуации и 
выделения факторов его изменения на разных этапах развития общества. 

Анализ теоретико-методологической и философской литературы 
по проблемам отбора содержания педагогического образования позво-
ляет выделить следующие детерминанты: 
1. Цель, в которой находят выражение интересы государства, общест-

ва и личности; 
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