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В настоящей работе рассматриваются вопросы реализации интегративпого подхода в элек
тивных курсах естественно-научного образования. В работе раскрывается гуманитарный аспект 
интеграции в естественно-научном образовании. Показано, что механизмом реализации гумани
тарной составляющей интегративпого подхода может являться системная связь научного знания 
с другими компонентами системы культурных ценностей. Рассмотрен одни из продуктивных учеб
ных методов, реализующий на практике выдвинутые идеи. 

The article is devoted to the questions of the integrative approach realization in elective courses of 
scientific education. The humanitarian aspect of integration in science education is revealed. It is shown 
that a system connection of scientific knowledge with other components of cultural values can be a mechanism 
of humanitarian component realization in the integrative approach. The author examines one of the efficient 
educational methods that realize in practice the forward-based ideas. 

Как известно, процессы интеграции
1
 и 

дифференциации в науке, характерно про

являющиеся на каждом историческом эта

пе развития наук, непосредственно находят 

свое отражение в образовании. Особенно 

отчетливо это проявляется в области есте

ственных наук и естественно-научного об

разования. Очевидно, что эти процессы 

обусловлены как логикой развития самой 

науки, так и развитием человеческого об

щества в целом
2
. Необходимость интегра-

тивных процессов настоящего этапа разви

тия науки обусловлена такими аспектами, 

которые не были характерны для предыду

щих этапов становления науки. 

Деятельность человечества по своим 

масштабам и мощи стала сравнима с есте

ственными геологическими процессами, 

способными изменить всю окружающую 

человека Природу. Сегодня, в XXI в., это 

выдвигает на первый план новые пробле

мы, известные как глобальные проблемы 

современности. Современные противоре

чия, вызванные глобальными проблемами 

и носящие глобальный характер, формиру

ют условия для рассмотрения интегрально

го единства и целостности мира, подхода к 

миру как целостной системе (холистский 

подход)
3
. Масштабы деятельности челове

ка, его влияние на природу, сравнимое с 

геологическими процессами, реальность 

риска уничтожения природы - все это де

лает необходимым включение человеческо

го фактора в число установок научного 

познания. Обозначается наиважнейшая со

ставляющая глобальных проблем - роль и 

место человека в природе. Это, в свою оче

редь, означает, что на передний план выхо

дит гуманитарная составляющая деятель

ности человека по отношению к Природе. 

Гуманитаризация естественно-научного 

образования есть результат логики разви

тия естественных и технических наук, а 

интегративный подход выступает механиз

мом реализации гуманитаризации образо

вания
4
. 

Таким образом, формируются ценност

но-смысловые ориентиры для естественно

научного образования на современном эта

пе: формирование целостной естественно

научной картины мира и реализация гума

нитарного потенциала естественно-научно-
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го знания. Можно сказать, что формирова

ние целостной картины мира и гуманита

ризация выступают в качестве необходи

мых и достаточных условий реализации 

интегративного подхода к естественно

научному образованию. 

На сегодняшний день интеграция как 

дид ак тич е с кий принцип ра с смотрена 

многими исследователями (Т. К. Алексан

дрова, И. Ю. Алексашина, В. С. Безруко

ва, М. И. Берулава , Ю. С. Тюнников , 

О. А. Яворук). Вопросы интеграции выхо

дят из области дидактики в поле методики 

и технологии реализации интегративного 

подхода. Актуальность исследования про

блемы реализации интегративного подхо

да связана также с переходом школ на про

фильное обучение, введением системы элек

тивных курсов, многие из которых пред

ставляется целесообразным строить на ин-

тегративной основе. Это соответствует так

же целям и задачам компетентностного 

подхода. При этом практика показывает, 

что понимание интеграции в основном сво

дится к вопросу о межпредметных связях. 

Возможность отработки методологических 

принципов реализации интегративного 

подхода в естественно-научном образова

нии открывает специфика системы электив

ных курсов
5
. 

Несмотря на то что сегодня признается 

необходимость развития гуманитарного 

потенциала естествознания
6
, можно отме

тить, что на фоне усиления развития фор

мирования единой естественно-научной 

картины мира, выраженное, как правило, 

в новом витке развития межпредметных 

связей, гуманитарный потенциал естество

знания реализован в недостаточной степени. 

Это связано, скорее всего, с тем, что в ис

следовательских педагогических работах, 

ведущихся в этом направлении, не вскры

ты механизмы гуманитаризации. 

Можно отметить, что на сегодняшний 

день начало складываться понимание есте

ствознания и в плане научной деятельнос

ти, и в плане ее результатов - знаний, явля

ющихся компонентами духовной культуры 

в системе иерархий культурных ценностей
7
. 

Следовательно, как компонент системы, ес

тествознание связано с другими компонен

тами этой системы. Эта взаимосвязь стро

ится на основе аксиологической многомер

ности духовной культуры. В силу этого 

можно высказать положение, в соответ

ствии с которым механизм гуманитариза

ции естественно-научного образования 

представляется как раскрытие системных 

связей компонента естествознания с други

ми компонентами в системе иерархий куль

турных ценностей. Детальный анализ это

го утверждения дает возможность обозна

чить механизмы реализации гуманитариза

ции естественно-научного образования, 

основанные на раскрытии следующих по

ложений: 

1) раскрытие системных связей есте

ственно-научного знания в контексте куль

туры; 

2) раскрытие естественно-научного зна

ния как инструмента решения глобальных 

проблем; 

3) естественно-научное знание как инст

румент развития общества; 

4) научное знание как продукт обще

ственного заказа; 

5) научные знания как методологиче

ская основа выбора, принятия решения. 

Гуманитарный аспект естественно-на

учного образования должен отражать цен

ностный характер естественно-научного 

знания. Потребность в том или ином зна

нии возникает в силу ряда условий, имею

щих место на данный момент времени. 

Можно выделить несколько групп условий, 

формирующих предпосылки к формирова

нию потребности какого-либо знания: со

циальные, экономические и политические 

условия образуют одну группу; научные, 

технические и технологические составляют 

другую группу; личные мотивы, интересы 

и предпочтения исследователя, его убежде

ния формируют третью группу предпосы

лок. Совокупность всех предпосылок опре

деляет актуальность, потребность в каком-

либо новом знании, формулируя тем самым 
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научную проблему. Полученное знание, как 

решение поставленной проблемы, есте

ственным образом изменяет и условия, ко

торые сформировали решенную проблему. 

Это утверждение должно найти свое 

отражение в общей схеме реализации инте-

гративного подхода (рис. 1). На представ

ленной схеме сплошная линия (актуаль

ность -> проблема -> решение) отражает гу

манитарную составляющую интегративно-

го подхода. Пунктирные стрелки соответ

ствуют межпредметной интеграции. Сово

купность двух составляющих дает полный 

замкнутый цикл интегративного подхода 

(штриховые стрелки): от условий, соответ

ствующих данному историческому этапу, 

до изменения этих условий путем решения 

поставленной научной проблемы. 

МЕТОДЫ 

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 
4 * 
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Рис. 1. Схематическое представление реализа

ции интегративного подхода 

Представленная схема отражает основ

ной принцип реализации интегративного 

подхода при проектировании элективного 

курса естественно-научной области. Гово

ря о получении того или иного знания (пун

ктирные стрелки на схеме), мы отвечаем на 

вопрос, как получено это знание. Мы рас

сматриваем механизм, методы, способы, 

которыми получено знание. Но нам также 

необходимо ответить на вопросы: зачем 

получено это знание (сплошные стрелки на 

схеме) и как оно изменило наш мир. Таким 

образом, при проектировании элективно

го курса, при отборе материала, определяя 

структуру курса, необходимо двигаться по 

полному циклу интеграции (штриховые 

стрелки на схеме). 

Практическая реализация обозначен

ных механизмов интеграции в полном ее по

нимании существенно облегчается при ис

пользовании различных учебно-методиче

ских материалов. Демонстрационные опы

ты из программ физики и химии, иллюст

рации и таблицы по программе биологии -

все это может и должно использоваться на 

уроках естествознания. Тем не менее для 

достижения новых образовательных целей, 

обозначенных в Стратегии модернизации
8
, 

таких как реализация компетентностного 

подхода, использования только традицион

ных материалов явно не достаточно
9
. 

Различные методы и технологии
10

, от

ражающие новые тенденции в образовании, 

и специфика элективных курсов в системе 

профильного о бр а з о в ания " открывают 

возможность практической отработки ме

тодологических принципов реализации 

интегративного подхода (рис. 1). Практи

ческая реализация рассмотренных выше 

методологических принципов в элективных 

курсах «Человек. Общество. Природа»
12

 и 

«Методика научного исследования»
13

 на 

базе гимназии № 498 г. Санкт-Петербурга, 

а также преподавание курса «Естествозна

ние»
14

 на базе экономического лицея меж

дународного банковского института пока

зали высокую эффективность использова

ния таких методов, как дискуссия и видео

метод
15

. 

Не секрет, что для современного моло

дого человека - ученика - основными ис

точниками информации являются теле

видение, видео на дисках, в кинотеатрах, в 

интернете. Иными словами, видео- и аудио-

ряд. Поэтому использование современных 

образовательных и научно-популярных 

видео- и телефильмов представляется весь

ма актуальным. Стоит отметить, что оте

чественная видеопродукция такого плана 

во многом уступает фильмам таких зару

бежных компаний , как ВВС, Discovery, 

Horizon, New Atlantis и др. Связано это с 

тем, что в силу традиций отечественные 

видеоматериалы в основном либо чрезмер

но «онаученны», либо дублируют учебные 
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материалы предметов физики, химии, био
логии, астрономии. Они, как правило, не 
содержат в себе необходимой культуроло
гической составляющей, которая является 
важнейшим компонентом интегративного 
подхода. К тому же следует отметить, что 
видеоматериалы зарубежных компаний в 
большей мере соответствуют тому видеопо
току информации, который ученики полу
чают из телевизора, видео- и кинофильмов. 

В накопленных и используемых на за
нятиях материалах, кроме того, присутству

ют эпизоды из новостных программ («Вре
мя» (1 канал), «Сегодня» (НТВ), «Вести» 
(Россия)). 

Опыт работы с видеоматериалами пока
зал их большой потенциал как в образова
тельном, так и в воспитательном плане. В 
ходе работы с материалами были отработа
ны различные методики и технологии их ис
пользования на уроках естествознания в 10-х 
и 11 -х классах. Обучение проводилось по про
грамме И.Ю. Алексашиной и др. (АППО, 
Санкт-Петербург) Естествознание 10 и 11. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ 
ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
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В статье раскрываются сущность понятия «образовательная мотивация» учащегося, струк
турные компоненты образовательной мотивации и критерии оценки степени активности учаще
гося в собственной образовательной деятельности. 

The conception of students' educational motivation, structural components and criteria of estimation 
of students' activity level in their own educational motivation are revealed in the article. 

На современном этапе развития обще

ства изменился подход к определению по

нятия «образование». Наполнение понятия 

стало более глубоким и многозначным, 

отражающим современную педагогическую 

и общественную действительность. Страте

гическая цель образования - развитие со

циально-активной личности. Для развития 

такой личности в образовательном процес

се приоритетным является использование 

личностно-деятельностного подхода, уде

ляющего особое внимание идеям развития 

образовательной мотивации учащихся. 

Мотивы деятельности многообразны, а 

подчас и противоречивы. Они выражают 

внутренние побуждения личности, ее по

требности и интересы. Соответствие моти

вов личностным потребностям, целям дея

тельности и ее общественной пользе благо

приятствует развитию школьника. Проти

воречие целей и мотивов создает неблаго

приятные условия деятельности и, как след

ствие, сложность развития личности деяте

ля. С этим утверждением Г. И. Щукиной 

трудно не согласиться
1
. 

Проблема мотивов и мотивации пове

дения - одна из стержневых и наиболее 

трудных в психологии. Несмотря на значи

мость самой проблемы, А. Н. Леонтьев кон

статировал в свое время, что проблема мо

тивации и мотивов напоминает ему «ме

шок, куда ссыпали самые разные понятия»
2
. 

Действительно, в качестве мотива назы

вались самые различные психологические 

феномены. Это - намерения, представления, 

идеи, чувства, переживания (Л. И. Божович); 

потребности, влечения, побуждения, склон

ности (X. Хекхаузен); морально-политиче

ские установки и помыслы (Г.А. Ковалев); 

психические состояния и свойства личнос

ти (К. К. Платонов); предметы внешнего 

мира (А. Н. Леонтьев); установки (А. Мас-

лоу) и пр. Подобное многообразие взгля

дов не удивляет, если согласиться с тем, что 

само поведение человека весьма многооб

разно. 

Проведя психолого-педагогический 

анализ понятия «мотив», мы разделяем по

зицию А. А. Реана, который определяет 

мотив как внутреннее побуждение челове-
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