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ÍÍààòòààëëüüÿÿ  ÎÎððëëèèõõèèííàà,,  

ðåêòîð Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè,

êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

ÄÄììèèòòððèèéé  ÇÇààõõààððîîââ,,

äåêàí ôàêóëüòåòà ÈÏÊ ÐÎ Òóëüñêîé

îáëàñòè, êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ

íàóê

Î íåîáõîäèìîñòè òàêîé èíòåãðàöèè â ðàçíûå

ãîäû óáåäèòåëüíî ãîâîðèëè ìíîãèå âûäàþùè-

åñÿ ïèñàòåëè, ó÷¸íûå, ïîçèöèÿ êîòîðûõ çàñëó-

æèâàåò è âíèìàíèÿ, è óâàæåíèÿ: À.Ï. ×åõîâ,

àíãëèéñêèé ïèñàòåëü ×. Ñíîó, ðóññêèå ó÷¸íûå,

àêàäåìèêè Â.È. Âåðíàäñêèé, Í.Í. Ìîèñååâ, ëà-

óðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè È.Ð. Ïðèãîæèí

è ìíîãèå äðóãèå.

À.Ï. ×åõîâ ïèñàë: «Áûòü ìîæåò, ñî âðåìåíåì
ïðè ñîâåðøåíñòâå ìåòîäîâ èñêóññòâó è åñòåñòâî-
çíàíèþ ñóæäåíî ñëèòüñÿ âìåñòå â ãèãàíòñêóþ ÷ó-
äîâèùíóþ ñèëó, êîòîðóþ òðóäíî òåïåðü è ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå». Â äðóãèõ âûðàæåíèÿõ, íî î òîì æå
ãîâîðèë àêàäåìèê Í.Í. Ìîèñååâ: «Ìû åù¸ äîëæ-
íû íàó÷èòüñÿ îáó÷àòü ãóìàíèòàðèåâ åñòåñòâîçíà-
íèþ, à åñòåñòâåííèêîâ — íà÷àëàì ãóìàíèòàðíîãî
ìûøëåíèÿ... Ýòî ïîòðåáíîñòü íàøåé ýïîõè, åñëè
óãîäíî — å¸ ñìûñë». Ê ñîæàëåíèþ, ñàìè ãóìàíè-
òàðèè áîëüøîé «èíòåãðàöèîííîé àêòèâíîñòüþ»
íå îòëè÷àþòñÿ. Ïî-âèäèìîìó, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî îíè íå ñëèøêîì õîðîøî ïîíèìàþò ñóùíîñòü
è ðîëü åñòåñòâåííûõ íàóê, â ÷àñòíîñòè, ëèäåðà
ñîâðåìåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ — ôèçèêè.

Êàê èçâåñòíî, ôèçèêà èçó÷àåò íàèáîëåå îá-
ùèå çàêîíû ïðèðîäû âî âñ¸ì ìíîãîîáðàçèè ÿâ-
ëåíèé îêðóæàþùåãî íàñ ìèðà. Çàêîíû ôèçèêè
ëåæàò â îñíîâå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëþáûõ ñèñ-
òåì, ëþáûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé: èä¸ò ëè ðå÷ü
î æèçíè ÷åëîâåêà, äåéñòâèè ðàäèîïðè¸ìíèêîâ
èëè ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ. Ðàáîòà ðàçëè÷íûõ òåõíè-
÷åñêèõ óñòðîéñòâ — ëèøü îäíî èç ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïðèëîæåíèé ôèçèêè. Ê ñîæàëåíèþ, â ðîñ-
ñèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ôèçèêà êðàéíå
òåõíîòèçèðîâàíà, èç íå¸ âûõîëàùèâàåòñÿ ãëàâ-
íîå: ïëàíåòàðíàÿ ñóùíîñòü ìíîãèõ çàêîíîâ. Íå-
ìàëî ëþäåé äî ñèõ ïîð ïîëàãàåò, ÷òî ôèçèêà —
òåõíè÷åñêàÿ íàóêà. Ýòî ñåðü¸çíîå çàáëóæäåíèå.
Ôèçèêà — òî÷íàÿ åñòåñòâåííàÿ íàóêà ñ ÿâíî âû-

тов в природе для её познания необходим, но останавливаться
только на нём — значит ограничивать процесс интеллектуаль-
ного развития детей.

Для того чтобы школьники воспринимали то или иное
время года как некую общность, как целостность, нужно «по-
грузить» детей в эту общность, т.е. в конкретно изучаемый се-
зон, в реальную природу. И впоследствии не «выходить» из
сезона исключительно в мир абстракций (не «позволять» до-
минировать в познавательном процессе уроку в классе, учеб-
нику), потому что ребёнок начальной школы ещё не может
мыслить в отрыве от реального мира. У него лишь только фор-
мируются эти способности и достаточно видимых результатов
можно ожидать лишь к 10–11 годам. Понятие «наглядно-об-
разного мышления» содержит в себе идею неразрывности
в это время чувственного и абстрактного образов действитель-
ности, в частности, образа природы. С конкретными признака-
ми дети знакомятся внутри сезона как общности.

Таким образом, при формировании понятия о сезонности
надо иметь в виду две логические линии: логику природы (ха-
рактеризующую существо сезонности) и логику природы ре-

бёнка (характеризующую особенности развития его мышления).
Здесь необходимо ещё подумать об измерительной про-

блеме, помогающей отслеживать продуктивность познаватель-
ного процесса. Проблема измерений в педагогике сложна
и принципиально не решена; пока лишь накапливается инфор-
мация о том, что и как измерять, делаются попытки увеличить
достоверность измерительных материалов. Педагогика — наука
гуманитарная, где в основном работают вероятностные законы
статистического характера. Но проблема измерений от этого не
становится менее значимой, она помогает практикующим педа-
гогам отслеживать успешность своей деятельности по формиро-
ванию, например, интеллекта детей. Попытаюсь изложить суть
разработанного мной теста с объяснением того, почему он мо-
жет претендовать на определённую степень доверия.

Тест основан на понятии времени года как логической
(упорядоченной) системы. Он позволяет увидеть дидактичес-
кие следствия: понимает ребёнок логику природы или нет, во-
шла ли «логика» в понятие о сезоне. Таким образом, я исхожу
из того, что время года в сознании ребёнка может быть «пред-
ставлено» двумя крайними вариантами: либо набором сезон-
ных признаков (хаотично), либо признаков, «уложенных»
в строго алгоритмическую систему, подчинённую логике при-
роды. При этом не исключается промежуточный вариант. Ал-
горитм несложен и исходит из физики сезонности: наступле-
ние астрономического времени года определяется взаимным
расположением Земли и Солнца (в реальности дети могут уви-
деть лишь высоту Солнца над горизонтом). От этого зависит
количество тепла, приходящее в конкретный регион, а значит,
и последующее наступление специфических для сезона клима-
тических и погодных явлений, фенологических признаков,



Тест заключается в следующем. Готовим несколько не-
больших карточек, на которых написаны (нарисованы) призна-
ки того или иного времени года. К примеру, возьмём зиму евро-
пейской части Центральной России. Готовятся 5 карточек (без
номеров) с текстом:
1. Солнце находится низко над горизонтом.
2. Стало холодно, начались морозы.
3. Водоёмы замёрзли, земля покрыта снежным покровом.
4. Большинство деревьев сбросили листья и находятся в состо-
янии зимнего покоя.
5. Насекомоядные птицы улетели в тёплые края.

Текст карточек достаточно условный и отчасти может быть
изменён. При разработке карточек надо учитывать особенности
зимы на огромной территории нашей страны (в Сочи эти при-
знаки будут совершенно другими). Как видим, на карточках пе-
речислены специфические признаки зимы одного из регионов
России, которые для него не случайны, в их совокупности легко
можно увидеть закономерность и строгую упорядоченность, как
и в самой зиме. 

Смысл в достаточной мере сформированного в начальной
школе понятия о зиме заключается в том, чтобы ребёнок не про-
сто перечислял признаки зимы, а между случайными, хаотически
воспринятыми специфическими признаками (сезонными явления-
ми) улавливал взаимосвязи (или, как указывалось, логику). 

Карточки хаотически перемешиваются. Каждому ребёнку
индивидуально (чтобы избежать результатов, определённых
конформным поведением) даётся весь набор. До начала работы
можно спросить: признаки какого времени года перечислены на
карточках? Во время знакомства с текстом (иллюстрациями)
школьники должны прийти к пониманию, что это зимние при-
знаки, затем предложите им «разложить карточки перед со-

бой» (фразу я выделил потому, что она основополагающая).
В ней отсутствует намёк на порядок: это просьба совершить
безликое, беспричинное и неопределённое действие — разло-
жить. Хотя разложить можно по-разному. Если при этом
у школьника возникает какой-либо вопрос, регламентируйте
его действия словами: «Сделай сам, как пожелаешь».

Разложенные карточки скажут о главном: они дадут ответ
на вопрос, оперирует ребёнок отдельными признаками как слу-
чайными и не связанными никакой логикой (значит, сформиро-
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ðàæåííîé ãóìàíèòàðíîé íàïðàâëåííîñòüþ. Íåäà-
ðîì ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè È. Ðàáè íàçâàë
ôèçèêó «ñåðäöåâèíîé ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íàøåãî âðåìåíè».

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ãàçåòà «Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà» îðãàíèçîâàëà äèñêóññèþ íà òåìó «ôèçè-
êè è ëèðèêè», ïîäðàçóìåâàÿ ïîä ôèçèêàìè âîîá-
ùå âñåõ òàê íàçûâàåìûõ «òåõíàðåé». Äëèòåëüíàÿ
äèñêóññèÿ ïîêàçàëà: «ãëàâíûìè» ëèðèêàìè îêàçà-
ëèñü ôèçèêè — è ýòî âïîëíå åñòåñòâåííî. Îäèí
èç áëåñòÿùèõ ôèçèêîâ ÕÕ âåêà àêàäåìèê
Ë.Ä. Ëàíäàó ïèñàë: «Ãðîø öåíà âàøåé ôèçèêå, åñ-
ëè îíà çàñòèëàåò îò âàñ âñ¸ îñòàëüíîå: øîðîõ ëå-
ñà, êðàñêè çàêàòà, çâîí ðèôì. Ýòî êàêàÿ-òî óñå-
÷¸ííàÿ ôèçèêà, åñëè õîòèòå — âûõîëîùåííàÿ.
Ôèçèê, íå âîñïðèíèìàþùèé ïîýçèè, èñêóññòâà, —
ïëîõîé ôèçèê».

Ïðîòèâîïîñòàâëÿòü «ôèçèêîâ» è «ëèðèêîâ»
áûëî ãëóïî, îíè äîëæíû âçàèìíî äîïîëíÿòü
è îáîãàùàòü äðóã äðóãà. Ýòî ñòàëî îñîáåííî ÿñ-
íî â êîíöå ÕÕ âåêà, êîãäà íà îñíîâå ìíîæåñòâà
íàó÷íûõ äàííûõ ñôîðìèðîâàëîñü òâ¸ðäîå
óáåæäåíèå, ÷òî ìåæäó æèâîé è íåæèâîé ìàòå-
ðèåé äîñòàòî÷íî ìíîãî îáúåäèíÿþùèõ íà÷àë.
Èõ ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðåäïîëàãàëîñü ðàíü-
øå. Ñåãîäíÿ íàóêà íå ìîæåò îòâåòèòü äàæå íà
âîïðîñ, ÷åì ïðèíöèïèàëüíî æèâàÿ ìàòåðèÿ îò-
ëè÷àåòñÿ îò íåæèâîé (êîñíîé). Âîçìîæíî, ÷òî
ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçëè÷èé íåò âîîáùå. Êàê
çäåñü íå âñïîìíèòü Ë.Í. Òîëñòîãî, êîòîðûé ñëî-
âàìè îäíîãî èç ñâîèõ ãåðîåâ ïüåñû «Ïëîäû
ïðîñâåùåíèÿ» ãîâîðèë: «Ìèð äóõîâíûé ïðîòè-
âîïîñòàâëÿåòñÿ ìèðó ìàòåðèàëüíîìó, íî ýòî íå-
ñïðàâåäëèâî: ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ýòîãî íåò.
Îáà ìèðà òàê òåñíî ñîïðèêàñàþòñÿ äðóã ñ äðó-
ãîì, ÷òî íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè äå-
ìàðêàöèîííóþ ëèíèþ, îòäåëÿþùóþ îäèí ìèð îò
äðóãîãî». Â ýòèõ ñëîâàõ çâó÷èò äîãàäêà ãåíè-
àëüíîãî ïèñàòåëÿ è óäèâëÿòüñÿ åé íå ïðèõîäèò-
ñÿ, âåäü ãåíèàëüíîñòü — ýòî íåîãðàíè÷åííàÿ
èíôîðìàòèâíîñòü, ÷àñòî áåçäîêàçàòåëüíàÿ,
íî ïîïàäàþùàÿ â öåëü.

Ñòàëî ÿñíî òàêæå, ÷òî ñàì ÷åëîâåê — ëèøü
ýëåìåíò ñèñòåìû, èìåíóåìîé áèîñôåðîé, îí íà-
õîäèòñÿ íå âíå èëè íàä, à âíóòðè ñàìîé ñèñòåìû,
ñëîæíî âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè å¸
ýëåìåíòàìè. Ðàçóì ÷åëîâåêà íàêëàäûâàåò íà íå-
ãî îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå íå
òîëüêî îáùåñòâà, íî è áèîñôåðû, áîëåå òîãî —
âñåé Âñåëåííîé. È åñëè ÷åëîâåêîâåäåíèåì çà-
íèìàþòñÿ ãóìàíèòàðíûå íàóêè, òî çàêîíàìè áè-
îñôåðû, Âñåëåííîé — íàóêè åñòåñòâåííûå.
Åäèíñòâî ìèðà íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò èíòåãðàöèè
íàóê, íà îñíîâå êîòîðîé âîçìîæíû ìíîãîïëàíî-
âîå âè′äåíèå ìèðà è ôîðìèðîâàíèå ãëóáîêîãî

Ì è õ à è ë
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Ïîëîæåíèå Çåìëè

îòíîñèòåëüíî Ñîëí-

öà (âûñîòà Ñîëíöà

íàä ãîðèçîíòîì)

Ïîñòóïëåíèå òåïëà

íà ïëàíåòó

Îñîáåííîñòè êëèìà-

òà, ôåíîëîãè÷åñêèõ

ïðèçíàêîâ, êóëüòóðû,

ïðîèçâîäñòâà

è âñåãî îáðàçà

æèçíè ëþäåé

а также культуры, производства и всего образа жизни людей.
Графически схему сезона можно определить таким образом:
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ïëàíåòàðíîãî ìûøëåíèÿ. À. Ýéíøòåéí ïèñàë, ÷òî
«íàóêà — ýòî ïîïûòêà ïðèâåñòè õàîòè÷åñêîå
ìíîãîîáðàçèå íàøåãî ÷óâñòâåííîãî îïûòà â ñî-
îòâåòñòâèå ñ íåêîòîðîé åäèíîé ñèñòåìîé ìûø-
ëåíèÿ». ×óâñòâåííûé îïûò «êóðèðóåòñÿ» ãóìà-
íèòàðíûìè íàóêàìè, â ÷àñòíîñòè ëèòåðàòóðîé,
à «åäèíàÿ ñèñòåìà ìûøëåíèÿ» — ìàòåìàòèêîé,
åñòåñòâåííûìè íàóêàìè. Ñëåäîâàòåëüíî, ñîîò-
âåòñòâèå ìåæäó íèìè ìîæíî âûÿâèòü ëèøü
â ðàìêàõ èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, êîãäà âû-
ðàáîòàíî èíòåãðèðîâàííîå çðåíèå: «ãóìàíèòàð-
íûå è åñòåñòâåííî-íàó÷íûå ãëàçà». Ñåãîäíÿ ãó-
ìàíèòàðèè ïîñòåïåííî îâëàäåâàþò îñíîâàìè åñ-
òåñòâåííûõ íàóê: ñòóäåíòû ãóìàíèòàðíûõ
ñïåöèàëüíîñòåé íà÷àëè èçó÷àòü â âóçàõ êóðñ
«Êîíöåïöèè ñîâðåìåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ». Ïî-
ëàãàåì, ÷òî ãóìàíèòàðèè äîëæíû íà êà÷åñòâåí-
íîì óðîâíå âëàäåòü ôóíäàìåíòàëüíûìè çàêîíà-
ìè ïðèðîäû (ôèçèêè, õèìèè, áèîëîãèè), è,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, «åñòåñòâåííî-íàó÷íûìè óíè-
âåðñàëèÿìè», ò.å. òåìè ôóíäàìåíòàëüíûìè çàêî-
íàìè, êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ ïîâñåìåñòíî: â æè-
âîé è íåæèâîé ïðèðîäå, â âèäå òåíäåíöèé â ÷å-
ëîâå÷åñêîì îáùåñòâå. Àêàäåìèê Í.Í. Ìîèñååâ:
«Âñ¸ â ïðèðîäå — è íåæèâîå âåùåñòâî (êîñíàÿ
ìàòåðèÿ), è ìèð æèâîãî, è îáùåñòâî — ïîä÷èíÿ-
þòñÿ îáùåé ëîãèêå, êîòîðóþ ÿ íàçâàë óíèâåð-
ñàëüíûì ýâîëþöèîíèçìîì. Èáî îíè ÿâëÿþòñÿ
ýëåìåíòàìè íåêîé åäèíîé ñèñòåìû».

Â 1915 ã. À. Ýéíøòåéí îòêðûë ýëåêòðîìàã-
íèòíîå èçëó÷åíèå îñîáîãî õàðàêòåðà — èíäó-
öèðîâàííîå èçëó÷åíèå. Íè ñàì àâòîð, íè ìíî-
ãî÷èñëåííûå èíòåðïðåòàòîðû-ñîâðåìåííèêè
íå îöåíèëè âàæíîñòü îòêðûòèÿ. Ìåæäó òåì èí-
äóöèðîâàííîå èçëó÷åíèå ëåæèò â îñíîâå ðàáî-
òû ëàçåðîâ. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
ïîÿâèëàñü òîëüêî ÷åðåç ñîðîê ëåò. Ðåâîëþöè-
îííûå ðàáîòû Â.È. Âåðíàäñêîãî â îáëàñòè íî-
îñôåðîëîãèè êàê îñíîâû ñîâðåìåííîãî ìèðî-
ïîíèìàíèÿ òîëüêî ñåé÷àñ íà÷èíàþò íàõîäèòü
äîñòîéíûõ èíòåðïðåòàòîðîâ. Òàêèì îáðàçîì,
èíòåðïðåòàöèÿ ïðîèçâåäåíèé — ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíûé àêò ïîçíàíèÿ. Î÷åíü ÷àñòî åãî ãëóáè-
íà, ìíîãîìåðíîñòü ïîçíàþòñÿ íà îñíîâå èíòåã-
ðàöèè ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ
çíàíèé.

Âûäàþùèéñÿ àíãëèéñêèé ôèëîñîô Ïîïïåð
ïèñàë: «Â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ åñòü çàêîíû
è ïðèíöèïû, êîòîðûå, ïðè âñåõ âîçìîæíûõ ðàç-
íîãëàñèÿõ ó÷¸íûõ, òåì íå ìåíåå èìè íå îñïàðè-
âàþòñÿ. Â ãóìàíèòàðíîì çíàíèè ïîäîáíûõ çà-
ïðåòíûõ çîí íåò». Ïîýòîìó, êàê ïîëàãàë Ïîïïåð,
«ãóìàíèòàðèé íå çíàåò, ÷òî òàêîå èíòåëëåêòóàëü-
íàÿ ÷åñòíîñòü». ×òîáû «èíòåëëåêòóàëüíàÿ ÷åñò-
íîñòü» íå èñ÷åçëà, ãóìàíèòàðíûå çíàíèÿ öåëåñî-

вано представление о сезоне) или воспринимает в хаотическом
наборе признаков систему, видит, что они — не просто множе-
ство, а нечто большее. В последнем случае можно уже говорить
об определённой (оптимальной) степени сформированности
конкретного сложного понятия.

На рисунке 1 показан вариант разложения, учитывающий
природный алгоритм. Стрелки — детерминанты, они показывают
направленность природных зависимостей. Так как в основе этого
теста кроется природный алгоритм, его можно назвать «алгорит-
мическим». Значительные отступления от правильного варианта
при разложении карточек скажут о том, что либо хаос остался
в сознании хаосом, либо приобрёл некую упорядоченность, либо
превратился в порядок. Иными словами, в действиях ребёнка ло-
гики может не быть совсем; она может просматриваться; нако-
нец, логика может присутствовать в полном объёме. Выполняя
это задание, школьник воспроизводит в более простом виде
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами
этого процесса, т.е. моделирует время года в силу своих знаний
о нём. По результатам моделирования педагог сможет сделать за-
ключение о том, на каком уровне способен ученик абстрактно
отобразить сложный процесс (а именно взаимосвязи).

Приведу пример. В одном из классов мы предлагали этот
тест 23 ученикам 8–9-летнего возраста [2-й класс (система
1–3)] сразу после того, как они изучили тему «Зима» (в соот-
ветствии с традиционной методикой). Результаты оказались
следующими. Успешно зиму смоделировали с выражением стро-
гой логической последовательности четверо школьников (17%).
Столько же показали при разложении карточек едва заметную
логику, допустив по одной ошибке в третьем звене алгоритма.
Наконец, основная масса детей (66%) разложила карточки хао-
тично, т.е. смоделировать процесс (связи) они не смогли.

Тестирование показало очень невысокий для класса уро-
вень сформированности понятия о конкретном сезоне
у школьников начального звена. Дети эмпирически представ-
ляют время года, но ещё не понимают сущностной связи. Ло-
гическая связь для них не стала специфической особенностью
времени года. 

Этот тест, очевидно, может служить констатирующим для
определения первоначального (исходного) уровня сформирован-
ности представления о том или ином сезоне. Его можно исполь-
зовать и в процессе, и в конце изучения материала о временах го-
да. С помощью этой диагностической методики вполне можно
оценить успехи или неудачи ребёнка без отметок. Одновременно
тест показывает и качество нашей педагогической работы.
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îáðàçíî ïðîâåðÿòü «àëãåáðîé» óíèâåðñàëèé,
â òîì ÷èñëå åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ.

Îñòàíîâèìñÿ íà «Ïèêîâîé äàìå» À.Ñ. Ïóø-
êèíà. Ñóùíîñòü ýòîãî øåäåâðà ìîæåò áûòü âû-
ÿâëåíà ãîðàçäî ÿð÷å, åñëè âçãëÿíóòü íà äðàìó
Ãåðìàííà «åñòåñòâåííî-íàó÷íûìè ãëàçàìè».
Îíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ãåðîé Ïóøêèíà ñîâåð-
øåííî íå ïîíèìàåò, ÷òî æèâ¸ò íå â äåòåðìèíè-
ðîâàííîì ìèðå, à â ìèðå, ïîñòðîåííîì íà âåðî-
ÿòíîñòè. Ãåðìàíí íàèâíî, åñëè íå ñêàçàòü ãëóïî,
âåðèò â âîçìîæíîñòü âûèãðûøà òð¸õ êàðò ïîä-
ðÿä. Íî ýòîò ñëó÷àé ïðàêòè÷åñêè íåðåàëåí, ïî-
ñêîëüêó ìàëîâåðîÿòåí (âåðîÿòíîñòü ñîñòàâëÿåò
ïðèáëèçèòåëüíî îäíó äâåñòèòûñÿ÷íóþ, ò.å.
òðîéêà, ñåì¸ðêà, òóç ìîãóò âûïàñòü ïîäðÿä òîëü-
êî îäèí ðàç íà äâåñòè òûñÿ÷ ñëó÷àåâ). Ïîäîá-
íàÿ êàòåãîðèÿ ïîíÿòèé Ãåðìàííó íåäîñòóïíà.
Ïîýòîìó âïîëíå ïðåäñêàçóåìîå êàðòî÷íîå ôèà-
ñêî çàêàí÷èâàåòñÿ äëÿ íåãî ïîëíûì íåïîíèìà-
íèåì è ñóìàñøåñòâèåì.

Ïîâåðèòü â âåðîÿòíîñòíûé õàðàêòåð íàøåãî
ìèðà íåïðîñòî. Äàæå âåëèêèé Ýéíøòåéí óäèâëÿë-
ñÿ: «Íåóæåëè áîã èãðàåò â êîñòè?» ×òî ìû ìîæåì
îòâåòèòü åìó? Ê ñîæàëåíèþ (èëè ê ñ÷àñòüþ) —
èãðàåò, èãðàåò...

Ðàçáèðàÿ ïðîèçâåäåíèå Ïóøêèíà â øêîëå,
ïðåïîäàâàòåëþ íå ìåøàëî áû ðàññ÷èòàòü âåðî-
ÿòíîñòü âûèãðûøà ïîäðÿä è äâóõ, è òð¸õ çàäàí-
íûõ êàðò è ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû.
Íåìíîãî íåñëîæíîé ìàòåìàòèêè, êîòîðàÿ âïîë-
íå äîñòóïíà ëþáîìó ó÷èòåëþ ñðåäíèõ âîçìîæ-
íîñòåé è ýëåìåíòàðíîé êóëüòóðû, ïîçâîëèëî áû
ÿðêî âûñâåòèòü çàáëóæäåíèÿ Ãåðìàííà. Èìèäæ
ïðåïîäàâàòåëÿ ëèòåðàòóðû îò ýòîãî òîëüêî âû-
èãðàåò, âåäü ó÷èòåëÿ ôèçèêè, ìàòåìàòèêè, áèî-
ëîãèè øèðîêî èñïîëüçóþò íà óðîêàõ ëèòåðàòóð-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ. Äà è âåëèêèé ó÷¸íûé, ìûñ-
ëèòåëü è ïåäàãîã ÕÕ ñòîëåòèÿ Â.È. Âåðíàäñêèé
ïðèçûâàë íàñ — ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ —
ó÷èòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íå òîëüêî ïî íà-
óêàì, íî è ïî ïðîáëåìàì.

Íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ðàáîòàÿ
ñ ó÷èòåëÿìè ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ, ìû ïûòàåìñÿ
ëèêâèäèðîâàòü ïðîïàñòü ìåæäó ãóìàíèòàðíûìè
è åñòåñòâåííî-íàó÷íûìè çíàíèÿìè. Ó÷èòåëÿ ëèòå-
ðàòóðû, èñòîðèè ñ èíòåðåñîì è ïîíèìàíèåì îòíî-
ñÿòñÿ ê âîçìîæíîñòè ñìîòðåòü íà ìèð ãîëîãðàôè-
÷åñêè, ñ ïîçèöèé ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííî-íà-
ó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé.

Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû ó÷èòåëÿ ó÷èëèñü,
ñ îäíîé ñòîðîíû, çíàòü âñ¸ áîëüøå î ìåíüøåì
(óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå ñâîåãî ïðåäìåòà), à ñ äðó-
ãîé —âñ¸ áîëüøå î áîëüøåì, ïðåíåáðåãàÿ ìåíü-
øèì (èíòåãðàöèÿ çíàíèé âîêðóã ïðîáëåì ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà).

Ещё один аспект рассматриваемой проблемы состоит
в том, что сезоны бывают «разные»: астрономические, кален-
дарные, фенологические. Тем не менее в школах детское внима-
ние обращается лишь к некой слишком обобщённой абстрак-
ции под названием «сезон». 

Сроки наступления и внешние проявления астрономичес-
ких и календарных сезонов наиболее консервативны. Здесь ва-
риабельность отсутствует.

Наиболее подвижны и интересны с точки зрения познания
природы младшими школьниками фенологические сезоны. Фе-
нология — это наука, основанная на взаимосвязи трёх компонен-
тов: конкретных явлений в природе, календаря и определённого
региона. Поэтому фенологическое наблюдение включает в себя
запись о наступлении явления природы (например, прилёта гра-
чей), даты его наступления, и местности, где было отмечено это
фенологическое явление. Фенологические сезоны особенно под-
вержены влиянию местных и региональных факторов среды. Так,
затяжное вторжение арктических масс воздуха приводит к затяж-
ной весне, и она может начаться даже позже астрономической.

Фенологические сезоны отличаются ещё и тем, что они не
наступают сразу, они не дискретны, как астрономические и ка-
лендарные. Тут нет резких переходных границ: мы можем на-
блюдать, как постепенно накапливаются признаки одного сезо-
на, отрицающие признаки другого. «Зима не даром злится, про-
шла её пора, весна на двор стучится и гонит со двора» — эти
строки как раз об этом. Постепенно, ближе к концу зимы начи-
нают появляться весенние признаки: сначала робкие, затем всё
более настойчивые. Наконец наступает такой момент, когда ве-
сенние признаки начнут доминировать над уходящими зимними.
Мы говорим, что наступила весна. 

Обсуждая вопрос о познании сложных природных явлений,
отметим, что нужно обогащать интеллект школьников ещё и зна-
комством их с подсезонами, ибо в них динамика проявляется осо-
бенно наглядно. Например, есть ранняя осень, «золотая осень»,
предзимье; ранняя весна («весна света»), разгар весны («весна во-
ды»), поздняя весна («весна травы, зелени»). Таким образом, сезон
сезону — рознь. К сожалению, для наших детей, воспитанных лишь
учебником и классно-урочной системой, осенью, например, листья
желтеют и опадают. И это в то время, когда в природе встречается
полная гамма красок листвы (которая, кстати, не у всех растений
опадает). Я постоянно задаю проверочные (и, как выясняется, бе-
зответные) вопросы моим студентам и школьникам: как окрашены
осенью листья живучки, черники, клюквы, брусники? У каких из
этих растений они опадают? Казалось бы, это самые распростра-
нённые растения центра России. Но знать ответы на поставленные
вопросы можно лишь после того, как ощутишь в реальной природе
всю прелесть сезонных явлений (хотя из вековой истории образова-
ния известен и другой путь: прочитать по учебнику и запомнить…). 

ã. Øóÿ, Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
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