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Современный этап развития отечественного и зарубежного об-

разования характеризуется влиянием сложных социальных преобра-

зований в обществе, интеграционными процессами в политической,

экономической и научно-технической областях. Заложенные в образо-

вании приоритеты определяют, в конечном итоге, экономическое раз-

витие страны. Стремление к наибольшей эффективности образова-

тельного процесса проявляется прежде всего в многообразной инно-

вационной деятельности учебных учреждений разных стран.

Одним из ключевых нововведений является интеграция в образо-

вании. Её актуальность определена тем, что одна из основных задач

образования как в России, так и за рубежом состоит в формировании

у учащихся целостной картины мира, тогда как реальный учебный про-

цесс построен преимущественно на узкопредметной, дисциплинар-

ной основе. Изыскиваются способы преодоления предметоцентриз-

ма, при этом магистральным путём становится интегративное обуче-

ние, для чего на современном этапе развития образования исследо-

ватели разрабатывают множество курсов.

Под интегративными учебными курсами понимаются учебные

курсы, изучаемые для углубления и расширения межпредметных (об-

щих для смежных учебных предметов) знаний, их систематизации и

обобщения, формирования межпредметных (общих для смежных

учебных предметов) учебно-познавательных умений, а также для ре-

шения других образовательных проблем, построенные на основе раз-

личных проявлений межнаучной интеграции1.
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ние, 2001.С. 24–25.
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Интегрированные курсы должны

включать в себя основные знания по

различным предметам, традиционно

преподаваемым в средней школе.

Причём эти знания должны быть ор-

ганизованы так, чтобы представлять

собой систему, а не разрозненные от-

рывочные фрагменты физики, химии,

астрономии, биологии или права,

экономики, обществоведения. Такая

интеграция знаний в первую очередь

необходима для формирования цело-

стного взгляда на мир, в котором жи-

вёт человек, на связи между людьми и

природой, отношения внутри челове-

ческого общества, на законы, описы-

вающие процессы во Вселенной. Эти

знания важны не только для людей,

ориентированных на естественно-на-

учные специальности, но и для так на-

зываемых гуманитариев. 

Каковы же дидактические осно-

вания проектирования содержания

интегративного курса? Под «дидакти-

ческими основаниями» понимается

совокупность норм, регулирующих от-

бор состава содержания образования

на различных уровнях его проектиро-

вания2. Принято выделять следующие

уровни разработки содержания обра-

зования3: 1) методологический — оп-

ределяет общий подход к его проекти-

рованию; 2) уровень учебного плана;

3) уровень учебных предметов.

Разработка содержания образо-

вания на уровне учебного предмета

предусматривает выделение дидакти-

ческих оснований в зависимости от ти-

па учебного предмета. Общими дидак-

тическими основаниями разработки со-

держания базовых предметов можно

считать следующие: во-первых, сокра-

щение материала второстепенного

плана, не затрагивающего системное

восприятие предмета; во-вторых, обос-

нование предмета как общекультурной

ценности; в-третьих, опора на приклад-

ной аспект; в-четвёртых, сокращение

количества сложных расчётных, творче-

ских и исследовательских задач, увели-

чение процента качественных задач.

При реализации концепции про-

фильного обучения предполагается

введение как элективных, так и интег-

ративных курсов. За счёт этого будет

увеличиваться вариативность про-

фильного образования и будут созда-

ваться условия для самоопределения

учащихся. В рамках профильного обу-

чения интегративные курсы могут вы-

полнять разные функции. Их общая

цель — ориентация на индивидуализа-

цию обучения и социализацию уча-

щихся, на подготовку к осознанному и

ответственному выбору сферы буду-

щей профессиональной деятельнос-

ти. Рассмотрим вопросы разработки

содержания интегративного курса на

примере такой дисциплины как есте-

ствознание. Попытка решить пробле-

му непрофильных предметов в про-

фильной школе с помощью интегриро-

ванной дисциплины «Естествознание»

и соответствующего стандарта может

оказаться полезной моделью и для

других образовательных областей.

Выделим основные принципы

построения разработанного стандар-

2 Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Задачи и содержание общего и политехнического образования //Дидак-

тика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд.,

перераб. и доп. М.: Просвещение, 1982. С. 90–128.
3 Рягин С.Н. Проектирование содержания профильного обучения в современной школе. Омск: 

ООИРО. 2003. С. 27–37.



та по естествознанию для полной

средней школы. Основная цель изуче-

ния курса здесь может быть сформу-

лирована как получение естественно-

научного образования на уровне поль-

зователя (в отличие от профессио-

нальной специализации в этой облас-

ти). Это означает хотя бы поверхност-

ную ориентацию в естественно-науч-

ной информации (сообщения СМИ,

интернет-ресурсы, научно-популяр-

ные статьи), по возможности её кри-

тический анализ, представление о ес-

тественно-научном (или исследова-

тельском) методе как способе получе-

ния и обоснования знаний, использо-

вание знаний для решения практичес-

ки важных задач (медицина, безопас-

ность, энергосбережение, экология).

Обязательный минимум содер-

жания, определяемый стандартом,

включает главные достижения естест-

венных наук (ключевые идеи, откры-

тия) и их практическую реализацию в

технике и технологии (энергетика,

средства коммуникации, создание

новых материалов, биотехнологии,

медицина). Внутренняя логика стан-

дарта состоит не в том, чтобы пред-

ставить фундаментальное (теорети-

ческое) знание, а наглядно показать,

какую роль играют естественные на-

уки в развитии цивилизации, форми-

ровании нашего материального окру-

жения, наших знаниях о самих себе.

При этом основные умения, ожидае-

мые от выпускников и формулируе-

мые в виде требований к уровню их

подготовки, сводятся, главным обра-

зом, к ориентации в научных понятиях,

работе с информацией естественно-

научного характера, владении некото-

рыми элементами исследовательско-

го метода, использованию знаний в

практических ситуациях.

Важным моментом являются сте-

пень и форма интеграции, задаваемые

проектом стандарта или предполагае-

мым курсом. Здесь также существуют

определённые требования и ограни-

чения. К последним относятся, напри-

мер, кадровые возможности препода-

вания «Естествознания». По крайней

мере, на первых порах такую дисцип-

лину будут преподавать традиционные

учителя-предметники, поэтому стан-

дарт естественным образом разбива-

ется на элементы преимущественно

физического, химического и биологи-

ческого содержания. В то же время в

нём присутствуют и принципиально

меж- и метадисциплинарные разделы,

обеспечивающие интеграцию. Это,

например: превращения энергии в жи-

вой и неживой природе, случайные

процессы и вероятностные законо-

мерности, эволюция (физический, хи-

мический и биологический уровни),

глобальные экологические проблемы.

В процессе создания новой

структуры учебного материала следует

иметь в виду, что системообразующий

фактор существенно меняет функцио-

нальное назначение знания. Любой из

компонентов содержания может легко

превращаться из причинного в следст-

венный, из основного во вспомога-

тельный, из базисного в выводной и

обратно. Иными словами, в процессе

интеграции мы сталкиваемся с ещё не-

познанными законами функциониро-

вания содержания образования.

Эффекты интеграции в педагоги-

ческой реальности могут дать новые ре-

зультаты, в частности, по отношению:

• к человеку, формируя интеграль-

ные свойства и характеристики как на сто-

роне ученика, так и на стороне учителя;

• к картине мира, которая непо-

средственным образом обусловлива-
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4 Алексашина И.Ю. Учитель и новые ориентиры образования. СПб: СПбГУПМ, 1997.

Логическая структура действий по построению интегративного курса
в системе профильного образования

Обоснование необходимости разработки интегративного курса для решения задач

профильного обучения , определение его места и роли в рамках системы

профильного обучения в школе

Анализ образовательных потребностей учащихся, которые могут быть удовлетворены

при помощи интегративного курса

Определение цели, задач и функций интегративного курса, принципов

и критериев отбора его содержания

Отбор содержания в соответствии с целями и задачами курса на основе заданных

принципов и критериев интеграции

Определение структуры курса и разработка его программы с учётом межпредметной

интеграции содержания

Определение дидактических требований к организации учебного процесса,

построенного на основе межпредметных связей

ет построение содержания образова-

ния, составляя его научную основу;

• к содержанию образования на

всех его уровнях, начиная от концеп-

туальных посылок и кончая конкрет-

ным учебным материалом;

• к обучению, обеспечивая актуа-

лизацию новых механизмов познания,

создавая инновационные формы и ме-

тоды освоения учебной информации4.

Предлагаемая модель построе-

ния интегративного курса в системе

профильного обучения является ук-

рупнённой и задаёт логику построе-

ния интегративного курса.

Каждый шаг можно разбить на

более мелкие, что позволяет в лю-

бом конкретном случае формиро-

вать алгоритмы создания интегра-

тивных курсов, имеющие различную

степень подробности. Проектирова-

ние начинается с изучения потреб-

ностей учебного процесса и идёт че-

рез внедрение в школьную практику



с обязательным изучением его эф-

фективности при удовлетворении

этих потребностей.

Алгоритм предложенной нами

деятельности был обусловлен также

требованием технологичности учеб-

ного курса. При этом в определении

технологичности мы руководствова-

лись классификацией технологичес-

ких подходов, которая была предло-

жена В.В. Гузеевым. С точки зрения

автора, согласно развитию техноло-

гического подхода в науке и практике

выделяется три основных вида техно-

логий, принадлежащих традиционно-

му частнометодическому подходу

(эмпирическая парадигма), педагоги-

ческому подходу (алгоритмическая

парадигма) и общеобразовательному

подходу (стохастическая парадигма).

Последний вид технологий В.В. Гузе-

ев относит к новейшему направлению

развития технологического подхода в

обучении, расцвет которого, с его

точки зрения, только начинается. Он

«выражается в признании вероятно-

стного характера образовательного

процесса, внимании к субъектности

ученика. Узость и однозначность це-

лей, достигаемых за счёт педагогиче-

ских технологий 50–80-х годов, при-

ходит в противоречие с принимае-

мым теперь приоритетом развития

человеческой индивидуальности и

личности, установкой на самореали-

зацию и самоактуализацию, поощре-

нием неповторимости человека»5.

Именно с этих позиций мы под-

ходили к проектированию учебного

курса, к отбору содержания и мето-

дов обучения. При этом особое вни-

мание было уделено способам проек-

тирования содержания интегратив-

ных курсов. 

Развитие интеграционных про-

цессов в образовании отражает це-

лый ряд закономерностей развития

современной глобализированной

экономики, таких как:

• возрастание роли знания и раз-

вития человеческого капитала в усло-

виях информатизации производства и

сферы услуг, превращение качества

товаров и услуг в главный аргумент в

конкуренции на мировом уровне;

• переход к управлению на осно-

ве сетевого взаимодействия;

• развитие общественных форм

организации образования;

• ограниченность ресурсов и

стремление за счёт их объединения

повысить эффективность и качество

результатов деятельности.

Катализатором интеграционных

процессов может выступать и полити-

ка, так как многие решения относи-

тельно планирования и финансирова-

ния образования принимаются на

высшем политическом уровне, и гос-

подство той или иной политической

концепции сказывается на принимае-

мых решениях.

В целом интегративный подход

как методологический принцип полу-

чения нового качества знания стано-

вится условием и в значительной мере

основой реализации целого спектра

целей современного образования от

наиболее общих к частным, способст-

вуя приобщению человека к приори-

тетным ценностям социума, формируя

адекватный тип мышления, целостное

мировоззрение, системность знаний,

компетентность различных уровней.
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5 Бершадский М.Е. Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной техно-

логии. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. С. 41.


