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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 
OF THE ASSISTANCE ACTIVITY 

 
The article considers psychological assistance in the context that its subject is the initial 

«tool» for this work realization. On the basis of the research data available for this area the 
individual and social properties of such professionals in this sphere as physicians, teachers, 
psychologists are under consideration. It is noted that assistance activity involves a series of 
contradictions solving of which is the necessary condition for successful professional work. 
The phenomenological model proposed reflects the constituents of a person’s internal mental 
world, the constituents which development and integration into the subjective experience of 
the assistant are an important precondition in forming a stable psychological readiness for 
performing assistance and protecting against a «burning-out» syndrome. The need for psy-
chological support for the assistants themselves, necessity of their acquisition of theoretical, 
methodical and practical aspects of rendering psychological assistance had been shown. 
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Рассматривается проблема синтеза отраслевых научных знаний в «интегратив-
ных учебных дисциплинах», предназначенных для общего школьного образования. В ка-
честве основания для систематизации знаний используется понятие о жизнеобеспе-
чивающем субъект-объектном взаимодействии человека с миром вещей и людей. 
Определены десять векторов такого взаимодействия, содержание которых предла-
гается рассматривать в качестве «интегративных учебных дисциплин» для обще-
школьного образования. Каждая из этих дисциплин заключает в себя знание об объ-
ектной реальности, с которой человек связан жизнеобеспечивающими мотивами, что 
имплицитно стимулирует заинтересованность в этих знаниях. Данная концепция по-
служит основанием для модернизации содержания общешкольного образования в со-
ответствии с психологическими законами познавательной мотивации, а также для 
систематизации отраслевых научных знаний в учебных дисциплинах. 

 
Интеграция предполагает объедине-

ние частей в нечто целое. В образовании 
— это проблема межпредметного синтеза 
отраслевых научных знаний в учебных 
дисциплинах. 

Понятие «учебная дисциплина» сле-
дует отличать от понятия «научная дис-
циплина». Учебная дисциплина предна-
значена для систематического изложения 
знаний в образовательном процессе. Она 
предполагает конструктивную перера-
ботку отраслевых научных знаний для 
целостной характеристики какого-либо 
объекта. Однако школьные предметы, 
которые выполняют роль учебных дис-
циплин, в строгом смысле этого понятия 
таковыми не являются, так как их чаще 
всего представляют научные дисципли-

ны, которые являются отраслевыми зна-
ниями частных наук. 

Выбор тех или иных наук на роль 
учебных дисциплин исторически ограни-
чен задачей ликвидации неграмотности, 
в то время как современный человек 
стремится к знаниям с другими мотива-
ми, которые побуждают его к изучению 
все усложняющихся отношений с реаль-
ностью. Знания рассматриваются как не-
обходимая информационная опора для 
решения жизненных проблем. Поэтому 
современные образовательные програм-
мы должны включать все знания всех 
наук. 

Однако на общеобразовательном 
уровне просвещения, в первую очередь в 
школе, включить все многоотраслевые 
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научные знания в ограниченные по вре-
мени учебные программы в том же виде, 
в каком они существуют в науках, невоз-
можно. Поэтому возникает проблема ин-
теграции многоотраслевого научного 
знания в ограниченном круге учебных 
дисциплин. Как ее решать? 

Прагматический способ решения 
предполагает разделить все знания на 
«нужные» и «ненужные». В этом слу-
чае возникает еще один вопрос: а по 
какому критерию следует отделять 
нужные знания от ненужных? У каждо-
го человека на этот счет имеется свое 
мнение. Субъективность этого крите-
рия неприемлема для задач общего об-
разования, цели которого предполагают 
просвещение нового поколения во всех 
областях жизнедеятельности людей. 
Такой подход уместен только в рамках 
профессионального образования, где 
специфичность деятельности становит-
ся надежным критерием для отбора не-
обходимых знаний. 

Успешное решение данной проблемы 
зависит от правильно найденного осно-
вания селекции знаний для тех или иных 
образовательных программ. Такие осно-
вания, на наш взгляд, следует искать в 
процессах взаимодействия человека с 
природой, с предметным миром, с дру-
гими людьми и с самим собой, где можно 
выделить векторы взаимодействия с те-
лом и душой как с идеальным миром са-
мосознания. 

По этим основаниям следует объеди-
нить все научные отраслевые знания о 
природе в интегративной учебной дис-
циплине под общим названием «Приро-
доведение»; знания о предметном мире, 
который создан производственной дея-
тельностью людей, — в интегративной 
учебной дисциплине под названием 
«Предметоведение»; знания о социаль-
ном взаимодействии людей — в интегра-
тивной учебной дисциплине под назва-
нием «Обществоведение»; знания о 
человеке в единстве его телесных и ду-
ховных свойств — в интегративной 
учебной дисциплине под названием «Че-
ловековедение». 

Нетрудно заметить, что эти четыре ба-
зовые учебные дисциплины дифферен-
цированы по объектному основанию. Это 
не случайно, так как возможность прак-
тического использования знаний зависит 
от того, насколько знание позволяет нам 
понять объект нашего взаимодействия 
для нашего же жизнеобеспечения здесь и 
сейчас, т. е. в соответствии с нашими ак-
туальными потребностями в данный пе-
риод нашей жизни и с конкретной ситуа-
цией взаимодействия. При этом важно 
отметить, что в предпочитаемых объек-
тах взаимодействия заключена проекция 
наших потребностей, выраженная в ма-
териализованной форме. Следовательно, 
если ребенок хочет играть с животными, 
то этот актуальный для него интерес 
можно эффективно использовать для 
преподнесения ему знаний о животном 
мире в учебном процессе. 

Это второе обстоятельство, связанное 
с актуальными потребностями человека, 
указывает нам на субъектное основание 
для дифференциации базовых учебных 
дисциплин. Актуальные потребности че-
ловека изменяются в соответствии с ди-
намикой возрастного развития и социа-
лизации человека. Следовательно, учета 
актуальных потребностей в селекции 
знаний недостаточно, чтобы обеспечить 
опережающее развитие человека как 
субъекта общественно ожидаемых по-
требностей, которые можно определить 
понятием «потенциальные потребности» 
человека. Эти потребности должны по-
стоянно и тщательно изучаться в аспекте 
возрастных и социально-исторических 
изменений, чтобы осознанно корректи-
ровать содержание общеобразовательных 
программ. 

Объектный принцип систематизации 
знаний в образовании позволяет решать 
проблему междисциплинарных связей и 
определять круг обязательных учебных 
дисциплин для общего образования, оп-
тимизируя их численность на разных 
возрастных этапах обучения. 

Субъектный принцип позволяет сис-
тематизировать знания по психологиче-
ской готовности к их успешной ассими-
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ляции на том или ином возрастном этапе 
жизни, что должно воплощаться не толь-
ко в содержании образования, но и в ме-
тодике обучения. 

В результате реализации этих двух 
оснований можно разрабатывать содер-
жательно более валидные образователь-
ные стандарты, соответствующие зада-
чам жизнеобеспечения и потенциального 
развития человека. Это должно привести 
к субъект-объектной дифференциации/ 
интеграции научных знаний в конкрет-
ных учебных дисциплинах. Воплощение 
этих принципов в разработку содержания 
образования связано с очередной мето-
дологической проблемой — с классифи-
кацией объектов в рамках четырех базо-
вых интегративных учебных дисциплин. 
А эта проблема предполагает дифферен-
циацию/интеграцию объектов по их 
свойствам, что выводит нас на проблему 
классификации наук. 

В таком случае все дифференциро-
ванные нами объекты для четырех ба-
зовых учебных дисциплин обладают 
естественными свойствами природной 
материи. Это означает, что классифи-
кация объектов по свойствам «раство-
ряет» их качественное своеобразие. В 
этом смысле все различаемые нами 
объекты по своим свойствам принад-
лежат к природным объектам. Отсюда 
становятся понятными претензии физи-
ческих наук на всеобщность, так как 
каждый объект обладает теми или 
иными физическими свойствами. Тогда 
возникает вполне логичный вопрос: а 
на основании чего мы различаем окру-
жающие нас объекты? 

В первую очередь напрашивается от-
вет о полноте/неполноте представленно-
сти известных свойств природной мате-
рии в том или ином объекте. Чтобы 
анализировать объекты по этому крите-
рию, мы должны знать о всевозможных 
свойствах природы вообще. 

Современная наука позволяет нам го-
ворить о следующих свойствах природ-
ных объектов: физических, химических, 
биологических, психических, социаль-
ных. Эти свойства заключены в про-

странственно-временных формах раз-
личных объектов природы. Каждый из 
конкретных объектов природы заключает 
в себе разные наборы свойств и их каче-
ственное сочетание, что и предопределя-
ет своеобразие объектов. Например, че-
ловек воплощает в себе все свойства 
природы, и в этом смысле является наи-
более интегративным ее объектом. В си-
лу этого обстоятельства человек является 
предметом познания всех наук. Это озна-
чает, что многообразная по своим свой-
ствам и формам существования природа 
обрела в человеке локализованную в од-
ном объекте целостность. В связи с этим 
возникает заманчивый вопрос: а нельзя 
ли человека как интегративный объект 
природы использовать в школьном обра-
зовании для предметного синтеза всех 
наук? Тем более, что человек заключает в 
себе не только объектное, но и субъект-
ное основание для дифференциа-
ции/интеграции всех знаний. Соединение 
в человеке объектных и субъектных на-
чал является важным обстоятельством 
для предметного синтеза в учебных дис-
циплинах многоотраслевого научного 
знания. 

В этом случае учебные дисциплины 
должны формулироваться через катего-
рию «взаимодействие» человека с теми 
или иными классами объектов. Напри-
мер, «взаимодействие человека с приро-
дой», что в названии учебного предмета 
может формулироваться как «Человек и 
природа». Это широкое название может 
быть конкретизировано в следующих 
формулировках: «Человек и раститель-
ный мир», «Человек и животный мир», 
«Человек и Земля» и т. п. 

В этом случае акцент в содержании 
учебных дисциплин делается на процес-
сах взаимодействия человека с окру-
жающими его предметами в целях жиз-
необеспечения и удовлетворения его 
актуальных и потенциальных потребно-
стей. Все научные знания используются 
для объяснения субъект/объектных от-
ношений, которые реальны и доступны 
учащимся конкретного возрастного пе-
риода жизни. 
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Таким образом, можно преодолеть аб-
страктную форму научного знания в 
учебном процессе и достигнуть его прак-
тического понимания для решения субъ-
ективно значимых задач человеческой 
жизнедеятельности. 

Благодаря своей синтетической при-
роде человек и понятие о нем может по-
служить эвристическим основанием для 
систематизации знаний в образовании и 
для пересмотра оснований классифика-
ции наук. 

Для систематизации знаний в образо-
вании уместно использовать модель че-
ловека как субъекта взаимодействия, 
которая предполагает пять основных 
векторов его субъектной активности. 
Субъектность в данном случае понимает-
ся как способность к произвольности вы-
бора человеком направленности своего 
поведения. 

Три из них связаны с ролью человека 
как субъекта познания. Один вектор 
познавательной активности, осуществ-
ляемой в форме психической деятельно-
сти, направлен на определение состояния 
собственного организма и продуцирует 
анатомические, физиологические, био-
химические знания о телесной целостно-
сти в представлениях о самочувствии и 
здоровье человека. Другой — на объекты 
внешнего мира и доставляет нам знания 
о потребительских свойствах этих объек-
тов как предметов наших потребностей, 
что включает знания всех пяти базовых 
свойств природных объектов (речь идет о 
физических, химических, биологических, 
психических, социальных свойствах). 
Третий — на внутренние психические 
процессы и психические образы, которые 
возникают в сознании и самосознании 
человека, результатом чего являются 
знания о психологии человека. 

Первый и третий векторы указывают 
нам на человека как естественный и не-
изменный объект самопознания. Этот 
процесс органически встроен в жизне-
деятельность человека от рождения до 
смерти независимо от его осознанности. 
Поэтому в общеобразовательных стан-
дартах эти знания должны фигурировать 

в первую очередь. Их можно сформу-
лировать под следующими названиями 
интегративных учебных дисциплин: 
«Человекознание», «Человековедение», 
«Психология человека». 

Второй вектор указывает нам на объ-
екты внешнего мира как предметы по-
знавательной активности человека. Пси-
хологическим продуктом этого познания 
является субъективная «картина мира», в 
которой заключено индивидуальное по-
нимание наблюдаемых объектов и их 
прагматической пригодности для удовле-
творения актуальных и потенциальных 
потребностей. Этот мир объектной ре-
альности бесконечно велик, и охватить 
его в одной учебной дисциплине невоз-
можно. Поэтому возникает проблема 
объектной систематизации в учебных 
дисциплинах. 

Основанием для такой систематиза-
ции может послужить триединство субъ-
ектных ролей человека, о котором мно-
гократно писал и говорил Б. Г. Ананьев. 
Речь идет о понимании человека как 
субъекта познания, общения и труда. Это 
триединство следует рассматривать как 
основные векторы направленности 
внешней активности человека. 

Векторы общения и труда определяют 
группу своих объектов взаимодействия. 
Так общение предполагает взаимодейст-
вие с другими людьми и может быть 
представлено в учебных дисциплинах 
под следующими названиями: «Человек 
и общество», «Обществоведение», «Пси-
хология социального взаимодействия», 
«Психология общения» и т. п. Труд 
предполагает создание предметов массо-
вого потребления, что приводит к воз-
никновению мира вторичных объектов, 
произведенных мыслью и руками чело-
века. В их числе объекты строительства 
и орудия труда, предметы культуры и 
языки, предметы искусства и традиции. 
Этот аспект взаимодействия человека с 
им же созданным предметным миром 
может быть представлен в следующих 
учебных дисциплинах: «Человек и тех-
ника», «Домоводство», «Языкознание», 
«Искусствоведение», «Культурология», 
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«Психология творчества», «Психология 
труда» и т. п. 

Дифференциация объектного мира как 
предмета познавательной активности 
субъекта привела к выделению в нем 
объектов органической и неорганической 
природы, в соответствии с чем появились 
понятия об органической и неорганиче-
ской химии. Физика в основном углуби-
лась в познание неорганической материи, 
выделив в ней понятие о твердых, сыпу-
чих, жидких и газообразных состояниях. 
Это познание связано с измерением про-
странственно-временных параметров 
объектов, что привело к разработке ма-
тематического анализа как особого инст-
румента познания форм и движения объ-
ектов, а также их изменчивости. Эти 
знания для общего образования человека 
можно было бы интегрировать в учебных 
дисциплинах под следующими назва-
ниями: «Материаловедение», «Простран-
ствоведение», «Человек и время», «Чело-
век и космос» и т. п. 

Весь этот перечень интегративных 
учебных дисциплин перекрывает собой 
все бесконечное поле взаимодействия 
человека с внешним миром и своим 
внутренним (рефлексивным) миром и 
благодаря растяжимости рамок этой 
классификации позволяет легко вводить 
новое знание любой из наук в соответст-
вующую учебную дисциплину на основе 
междисциплинарного синтеза. 

Теперь возникает вопрос о распреде-
лении этого содержания на временных 
отрезках общего школьного образования. 
В предполагаемом 12-летнем обучении 
обозначаются три временных периода: 
1) четыре первых года — для начальной 
школы; 2) следующие пять лет — для 
средней школы; 3) последующие три го-
да  — для профильной школы. 

Если первоочередной задачей на-
чальной школы считать полноценное 
включение детей в мир их ближайшего 
окружения посредством обучения взаи-
модействию с объектами этого мира, то в 
программу общего начального образова-
ния целесообразно включить следующие 
интегративные учебные дисциплины: 

«Человек среди людей», «Человек в при-
роде», «Человек в предметном мире», 
«Человек в искусстве», «Физическое здо-
ровье человека». 

Содержание традиционных предметов 
начальной школы вписывается в эти дис-
циплины с задачей функционального ис-
пользования конкретных знаний языка, 
арифметики и др. Например, родной и 
иностранный языки изучаются в рамках 
интегративной учебной дисциплины 
«Человек среди людей» как средство об-
щения, процесс которого можно органи-
зовать в игровой форме на соответст-
вующих уроках. Математические знания 
начальной школы вполне впишутся в ин-
тегративную учебную дисциплину «Че-
ловек в предметном мире». Чтению с 
большей эффективностью можно будет 
обучать в рамках интегративной учебной 
дисциплины «Человек в искусстве». 

В средней школе у детей уже сформи-
рована потребность к углубленной дета-
лизации знаний не только о близлежащих 
объектах, но и об удаленных предметах и 
объектах из ближайшего окружения. По-
этому и формулировки интегративных 
учебных дисциплин должны приобрести 
следующий вид: «Языкознание», «Челове-
кознание», «Обществознание», «Искусст-
вознание», «Физкультура и валеология», 
«Человек и техника», «Растительный и 
животный мир», «Материаловедение», 
«Пространство Земли и Космоса», «До-
моводство», «История», «Математика». 
Этот перечень интегративных учебных 
дисциплин позволяет включить в про-
грамму обучения любое отраслевое 
знание частных наук в их прикладном 
выражении, что позволит понять прак-
тическую ценность научного познания 
и подготовит ситуацию осмысленного 
выбора дальнейшего профильного обу-
чения. 

Профильное обучение на трех по-
следних годах школьного образования 
позволяет реализовать учащимся уже 
сформировавшиеся склонности к тем или 
иным областям жизнедеятельности и вы-
брать несколько учебных дисциплин для 
их углубленного познания. Профильные 
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классы могут быть дифференцированы 
по наиболее общей, опять же объектной 
классификации профессий, которую 
предлагал Е. А. Климов. В их числе были 
обозначены следующие типы профессий: 
«человек—человек», «человек—техника», 
«человек—природа», «человек—знак», 
«человек—искусство». Здесь напрашива-
ется еще один тип профессий — «чело-
век—общество». 

Для каждого из этих типов профес-
сиональной ориентации следует разрабо-
тать программу колледжей и их назва-
ний. Так, например, для профессий типа 
«человек—человек» могло бы подойти 
следующее название: «Человековедче-
ский колледж» с двухгодичной обще-
предметной подготовкой и одним годом 
специализации на должность помощника 
воспитателя или медсестры, или психо-
лога, или менеджера по персоналу и др. 

Такая программа усилила бы мотив 
обучения в колледжах возможностью 
приобрести первую профессиональную 
квалификацию. В то же время широкий 
профиль программы колледжа гаранти-
ровал бы возможность изменить свой 
профессиональный выбор в дальнейшем. 

И все же, чтобы перевести обучение в 
школах на эти программы, необходимо 
разрабатывать содержание конкретных 
интегративных учебных дисциплин. В 
помощь решению этой задачи можно 
предложить теоретический конструкт для 
проработки межпредметных связей внут-
ри каждой интегративной учебной дис-
циплины. Такой конструкт представлен 
следующей формой (см. табл.). 

Он должен сыграть роль своеобразно-
го путеводителя по лабиринту межпред-
метных отношений в частных знаниях 
сложившихся наук. 

В первой ячейке конструкта должны 
быть представлены названия основных 

интегративных учебных дисциплин, ко-
торые покрывают собой всевозможные 
знания о внешнем и внутреннем мире 
жизни человека. Число таких дисциплин 
должно соответствовать всевозможным 
объектным связям человека в процессах 
его жизнедеятельности. 

Эти связи рассматриваются в данном 
подходе как основание для дифферен-
циации интегративных учебных дисцип-
лин и определения их названия. Выше 
уже рассматривались жизненно неизбеж-
ные векторы взаимодействия человека 
как субъекта познания, общения и труда. 

Каждая из интегративных учебных 
дисциплин должна представить система-
тизацию знаний о вполне конкретном 
объекте или группе близких друг другу 
объектов, с которыми человек вынужден 
находиться в жизнеобеспечивающем 
взаимодействии. В этом взаимодействии 
человек привязывается к указанным объ-
ектам своими естественными потребно-
стями, что усиливает мотивационную 
заинтересованность в знаниях об этих 
объектах. 

Поэтому объектные основания явля-
ются базисными по своей гносеологиче-
ской задаче интеграции/дифференциации 
знаний в образовании, а следовательно, в 
излагаемом конструкте. 

Каждый из объектов реальности, в ко-
торой живет человек, обладает более или 
менее сложным сочетанием (синтезом) 
естественных свойств. Наличие или от-
сутствие каких либо свойств в объекте 
предопределяют его сложность и качест-
венное своеобразие. Поэтому в конструк-

те рубрика «Основные свойства объектов 
и науки о них» логично связана с объект-
ным содержанием учебных дисциплин 
внутренними свойствами этого объекта. 

В то же время различные свойства од-
них и тех же объектов являются предме-

Конструкт систематизации знаний для общего образования 
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том познания специальных наук, знания 
которых и должны интегрироваться под 
задачу целостного освещения объектов 
жизненно необходимого взаимодействия. 
В результате отраслевые знания специ-
альных наук будут преподноситься не 
как абстрактные знания о самих науках и 
свойствах, которые они изучают, а как 
знания о свойствах конкретных объектов, 
обогащающие опыт практического взаи-
модействия человека с этими объектами. 

Дифференциация знаний по отдель-
ным свойствам объектной реальности 
характерна для специализированного по-
знания в науке, где ученый как субъект 
познания сосредоточен на группе 
свойств, определяющих конкретную и 
ограниченную область явлений частной 
науки. При этом он абстрагируется от 
других свойств объекта познания, не 
включенных в круг интересов его част-
ной науки. 

Для практической деятельности чело-
века в объектном мире знаний об отдель-
ных свойствах объекта оказывается не-
достаточно. Человек при взаимодействии 
с целостным объектом испытывает по-
требность в синтезированном знании о 
нем, что предполагает межотраслевую 
интеграцию знаний обо всех свойствах 
объекта. 

Поэтому бесконечно расширяющиеся 
наборы отраслевых научных знаний не 
могут удовлетворить потребности в зна-
ниях для практического взаимодействия 
человека с миром вещей, людей и с самим 
собой. Требуется межотраслевой синтез 
всех знаний посредством анализа меж-
предметных связей, представленных на 
пересечении свойств целостного объекта. 

Эти задачи возвращают нас к пробле-
мам классификации наук и систематиза-
ции знаний. 

Классификация наук предполагает 
дифференциацию знаний по научным 
отраслям в соответствии с выбранными 
для изучения свойствами объекта. При 
этом через выбор свойств для научного 
исследования определяется то, что назы-
вается «предметом» частной науки. На-
пример, физические свойства материаль-

ных объектов являются «предметом» 
физических наук. 

Систематизация знаний связывает-
ся с задачами объединения знаний во-
круг конкретного целостного объекта 
взаимодействия, где человек является в 
качестве субъекта, реализующего свои 
жизненные потребности, — т. е. с зада-
чами интегративного синтеза. 

Очевидно, что проблемы интегратив-
ного синтеза знаний возникают прежде 
всего в предметно-практической дея-
тельности человека, где человеку нужно 
применять знания для удовлетворения 
своих потребностей. В этом контексте 
интегративным синтезом отраслевых на-
учных знаний вольно или невольно за-
нимается прикладная наука. 

Достижения прикладных наук в инте-
гративном синтезе знания реализуются в 
основном в профессиональном образова-
нии и часто совпадают с содержанием 
самой профессии. Этот опыт пока никак 
не используется в общем образовании, 
например, хотя бы на стадии первого 
профориентационного выбора в школь-
ном обучении. Тем не менее следует от-
метить, что интегративный синтез знаний 
в прикладных науках осуществляется 
вокруг предметно-практического содер-
жания самого процесса взаимодействия 
как вида профессионального труда и ви-
дов работ, в него входящих. Разумеется, 
что содержание профессиональной дея-
тельности, которое служит вполне адек-
ватным основанием для интегративного 
синтеза знаний в профессиональном об-
разовании, не может быть принято в об-
щем образовании до этапа первого проф-
ориентационного выбора. 

Следовательно, прикладные науки на-
ходят основания для интегративного 
синтеза частных знаний в самом содер-
жании предметно-практического взаимо-
действия. Однако возникает вопрос, су-
ществуют ли достижения такого синтеза 
отраслевых научных знаний в академи-
ческой науке. И если они есть, то к чему 
это приводит в развитии основ фунда-
ментальной науки и в изменении содер-
жания образования. 
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Такому прогрессу в академической 
науке способствовала путаница в выборе 
оснований для классификации наук. На-
пример, в российской науке укоренилось 
понятие о естественных и гуманитарных 
науках. Они дифференцируются по объ-
ектному основанию. К естественным 
наукам отнесены науки о природе, а       
к гуманитарным — науки о человеке. 
А путаница здесь в том, что человек — 
тоже объект естественной природы и об-
ладает всеми ее свойствами. Эта класси-
фикация входит в противоречие с пред-
метной классификацией частных наук по 
различиям тех свойств, которые они бе-
рут для своего дифференцированного 
изучения. 

Тем не менее, в так называемых «гу-
манитарных» науках появились синтети-
ческие научные дисциплины, где проис-
ходит реализация межпредметных связей 
внутри одного для разных частных наук 
объекта познания. Например, современ-
ная антропология предстает как синтети-
ческая наука и о телесных, и о духовных 
свойствах человека. 

Эта тенденция реализации целостного 
подхода в академических науках усили-
вается и начинает оказывать влияние на 
интегративные процессы в так называе-
мых «естественных» науках. Здесь при-
мером может послужить понятие о ва-
леологии в медицине, и об эргономике в 
технических науках. 

Совершенно очевидно, что в класси-
фикации наук и систематизации знаний 
определились три основания для их диф-
ференциации/интеграции. Это — объек-
ты как наиболее очевидные основания 
для интегративной систематизации зна-
ний; это — предметно-практическое 
содержание процессов взаимодействия 
человека с объектной реальностью как 
основание для прикладной систематиза-
ции отношений между профессионально 
значимыми свойствами объектов; это — 
свойства объектов как основание для 
классификации частных наук и опреде-
ления их предметного содержания. 

С помощью такой логики можно соз-
давать и разрабатывать конструкты со-

держания конкретных интегративных 
учебных дисциплин. 

Для примера рассмотрим конструкт 
содержания интегративной учебной дис-
циплины под названием «Человековеде-
ние». Эта дисциплина предназначена для 
ознакомления учащихся с известными в 
разных науках знаниями о человеке и для 
обучения на их основе адекватному 
взаимодействию с другим человеком. В 
данном случае должен быть раскрыт 
объектный облик человека как явления 
природы и общежитейское содержание 
взаимодействия человека с человеком. 
Таким образом, объектное содержание 
этой учебной дисциплины касается двух 
явлений: 1) человека и 2) взаимодействия 
человека с человеком, которое может 
быть выражено формулой «человек-
человек». 

Человек — это уникальное творение 
природы, в котором представлен синтез 
всех свойств органической и неорганиче-
ской материи. Поэтому человек является 
предметом познания всех частных наук. 
В этом смысле человек может быть оха-
рактеризован по всем основным свойст-
вам природы, изучением которых занята 
физика, химия, анатомия, физиология, 
психология, социология, эстетика, мате-
матика, история, потому что он является 
и физическим телом, и биохимическим 
агрегатом, обладающим определенным 
строением, способностями к ассимиля-
ции и аккомодации, к психическому от-
ражению и психологическому реагиро-
ванию, к социальному взаимодействию и 
эстетическому отношению; и все это из-
меряемо и осмысливаемо в пространстве 
и времени. Таким образом, речь может 
идти о физических, химических, анато-
мических, физиологических, психических, 
социальных, эстетических, пространст-
венных и временных (метрических и 
биографических) свойствах человека. 

Нетрудно заметить, что все эти свой-
ства приданы от рождения человеку как 
особому объекту природы, т. е. все они 
могут быть отнесены к области естество-
знания. Но человек не останавливается 
на этом прирожденном даре. Он в про-
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цессе своей жизни благодаря взаимодей-
ствию с себе подобными (общению) от-
крывает в себе новый потенциал жизне-
обеспечивающих возможностей. Это — 
потенциал его духовных и преобразова-
тельных (творческих) способностей, из 
которых родились многочисленные виды 
предметно-практической деятельности, 
дифференцированной в современной об-
щественно-трудовой практике на множе-
ство профессий. В этом преобразова-
тельном взаимодействии с миром вещей 
и людей человек трансформировал свои 
первородные свойства в новые качест-
венные состояния души и тела. 

В результате возникли новые вторич-
ные отношения и свойства человека в 
диаде «человек—человек» (свойства вто-
рого рода), выросшие из трансформации 
знаково-символического взаимодействия, 
которое приняло форму речи, письма и 
других современных видов информаци-
онной коммуникации. Все эти свойства 
второго рода принято называть «духов-
ными», так как они произошли от реф-
лексивных процессов психической дея-
тельности человека, которая направлена 
на переживание человеком своих душев-
ных и телесных состояний. Эти свойства 
стали предметом «гуманитарного естест-
вознания», искусства, религии, филосо-
фии, культурологии, филологии. 

На межпредметных перекрестках «гу-
манитарного естествознания» возникло 
множество прикладных наук, таких как 
семиотика, искусствоведение, археоло-
гия, этнография, этнология, теология, 
психолингвистика, психосемантика, педа-
гогика, физкультура и другие. Стремление 
к синтезу всех этих знаний о человеке от-
разилось в современном расширении со-
держательных границ антропологии, ко-
торая долгое время ограничивала себя 
изучением строения тела человека, так 
называемой «физической антропологи-
ей», абстрагируясь от свойств души и 
анализа духовной деятельности человека. 
Сегодня антропологии придается значе-
ние синтетической науки о человеке, ко-
торая призвана ассимилировать знания 
частных наук об отдельных свойствах и 

проявлениях человека в целостном науч-
ном представлении о нем. 

Однако синтез знаний о человеке в со-
временных концепциях антропологии как 
науки носит пока фрагментарный харак-
тер. Примером тому являются антропо-
логии под такими названиями, как куль-
турантропология, философская антро-
пология, педагогическая антропология, 
духовная антропология. В этом проявля-
ется естественное желание реализовать 
антропоцентристский подход в отрасле-
вых науках, но, к сожалению, без реали-
зации антропологического принципа в 
методологии анализа заявленных свойств 
человека. 

Тем не менее «антропология» — это 
понятие, которое может и должно ис-
пользоваться для реализации целостного 
подхода к человеку в современном науч-
ном познании. Однако в качестве обще-
образовательной учебной дисциплины 
правильнее пользоваться понятиями «че-
ловековедение» и «человекознание», ко-
торые прямо указывают на описательный 
способ изложения без обязательной от-
ветственности за усвоение тонкостей на-
учно-исследовательского анализа, кото-
рый строго обязателен для ученых и 
антропологии как науки о человеке. 

Этим примером завершается статья, 
но может начинаться работа над конст-
руированием интегративных учебных 
дисциплин под следующими названиями: 
«Человековедение», «Человек в общест-
ве» (обществоведение), «Человек в при-
роде» (природоведение), «Человек в 
предметном мире» (домоводство и тех-
ника), «Человек на Земле и в Космосе» 
(география и астрономия), «Человек в 
пространстве» (математика и конструи-
рование), «Человек и время» (история и 
жизнь), «Человек и здоровье» (физкульту-
ра и валеология), «Человек в искусстве» 
(литература, театр, живопись, музыка, ар-
хитектура, кино), «Человек в общении» 
(языкознание, психология и этика). 

Итак, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Развитие многоотраслевого научно-
го знания требует обязательной их инте-
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грации в общеобразовательных програм-
мах. Решение этой проблемы нуждается 
в разработке особой методологии, кото-
рая предполагает определение специаль-
ных понятий и оснований для интегра-
ции/дифференциации знаний. 

2. Предлагается различать понятия 
«учебные дисциплины» и «научные дис-
циплины» по назначению и основаниям 
для классификации. Учебные дисципли-
ны предназначены для целостного опи-
сания объектов жизнеобеспечивающего 
взаимодействия человека. Для них важ-
нейшей задачей является интегративная 
систематизация многоотраслевых знаний 
частных наук. Научные дисциплины 
предназначены для дифференцированно-
го освещения отдельных свойств тех или 
иных объектов по мотивам познаватель-
ной деятельности ученого. Для них важ-
нейшей задачей является бесконечная 
детализация и открытие все новых 
свойств объекта познания. 

3. Для классификации «учебных дис-
циплин» в общем образовании и интегра-
тивной систематизации в них научных 
знаний возможно использовать объект-
ные различия между вещами и явления-
ми жизненного пространства человека. 
При этом бесконечное множество част-
ных объектов может быть сгруппировано 
по основным векторам жизнеобеспечи-
вающего взаимодействия человека с са-
мим собой, с другими людьми, с миром 
искусственных предметов, с естествен-
ными объектами природы. 

4. Для классификации и систематиза-
ции знаний в практически ориентирован-
ном образовании в качестве основания 
следует использовать субъект-объект-
ную связку, которая воспроизводится по 
формулам «человек—человек», «чело-
век—природа», «человек—знак» и т. д. 
Человек в этой формуле рассматривается 
как субъект взаимодействия. По этой 
формуле удается конкретизировать мо-
тивационную ценность знания для жизни 
человека. 

5. Для классификации знаний в науч-
но ориентированном образовании в це-
лях его «предметной» дифференциации, 

что важно для методологии научного по-
знания, в качестве основания следует ис-
пользовать свойства объектов. Это по-
зволяет науке абстрагироваться от 
объектных форм изучаемого свойства и 
переносить «предметные» знания о част-
ных свойствах на все объекты, где эти 
свойства встречаются. 

6. Человек в ряду всех объектов ре-
ального мира являет собой синтез всех 
известных свойств природы, что придает 
ему значение универсального объек-
та/субъекта, могущего служить основа-
нием для исчерпывающей систематиза-
ции знаний и классификации наук. 
Благодаря этому «человековедение» при-
обретает роль фундаментальной интегра-
тивной учебной дисциплины, с которой 
методически целесообразно начинать 
обучение в школе и продолжать это де-
лать на всех этапах непрерывного обра-
зования. 

7. По первородным свойствам челове-
ка, в число которых входят физические, 
химические, физиологические, анатоми-
ческие, психические, социальные, метри-
ческие, возрастные, половые, этнические, 
эстетические, этические, можно обозна-
чить круг наук первого рода, которые 
принято называть фундаментальными 
науками. 

8. При объектной и объект-субъект-
ной интеграции знаний узловой пробле-
мой является проблема межпредметных 
отношений, которая располагается на 
пересечениях разных свойств в целост-
ной оболочке объекта и процесса взаи-
модействия человека с этим объектом. 
При анализе межпредметных отношений 
возникает множество наук второго рода, 
которые принято называть прикладными 
науками. 

9. Интегративные процессы по синте-
зу разнородового знания происходят не 
только на стыке академической науки с 
практикой, но и внутри теории наук. В 
частности, появляются своеобразные ме-
танауки, такие как антропология, культу-
рология, валеология, эргономика, акмео-
логия. Из ранее известных наук к 
метанаукам следует отнести философию, 
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филологию, социологию. Все эти науки 
отличает стремление к интегративному 
синтезу межпредметных связей внутри 
особо выраженных функций человека 
как субъекта/объекта самонаправленно-
го взаимодействия, связанного с прояв-

лением его высших психических воз-
можностей. 

10. В результате вырисовывается сис-
темообразующая роль понятия о челове-
ке в систематизации знаний и классифи-
кации наук. 

 
V.  Panferov 

 
INTEGRATIVE APPROACH TO EDUCATION 

 
The article describes the problem of integration of different fields of knowledge into «in-

tegrated courses» to be studied in the secondary school. The notion of life-supporting sub-
ject-object interaction between a person and the things and people world is used as the basis 
for knowledge systematization. Ten vectors of such interaction had been determined the con-
tent of them is to be considered as «integrated courses» for secondary education. Each of 
these courses includes the real world knowledge concerning life in the target community and 
this increases motivation for such knowledge acquisition. This theory will be a basis for 
modernization of secondary education content in accordance with psychological laws of 
cognitive motivation as well as for systematization of different knowledge fields in curricular 
subjects. 
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Психологическая культура рассматривается как важная составляющая структу-

ры личности педагога. Анализируются ее связи с профессионально важными качест-
вами, соотношение психологической и профессионально-педагогической культуры. 
Выясняется роль психологической культуры в педагогической деятельности. 

 
Образование — это основной меха-

низм и животворный орган культуры, а 
учитель — главная фигура процесса 
воспроизводства и передачи культуры 
подрастающему поколению. Благодаря 
учителю совершается культурно-исто-
рический процесс, осуществляется со-
циализация и энкультурация детей и 
молодежи, сохраняется живая связь 
времен. 

В том необходимом объеме общечело-
веческой культуры, который передается от 
учителей к детям, не последнее место 
должна занимать «психологическая куль-
тура», которая отражает основную сущ-
ность человека и включает в себя содер-
жание человеческих взаимоотношений, а 
также основные способы социального 
взаимодействия людей. Естественно, что 

в процессе социализации-энкультурации 
участвуют не только школа и учителя, но 
также родители и вся социальная дейст-
вительность, окружающая детей, однако 
учитель и школа играют в этом процессе 
ведущую роль. «Образование представ-
ляет собой процесс трансляции культур-
но-оформленных образцов поведения и 
деятельности, а также устоявшихся форм 
общественной жизни. В связи с этим все 
отчетливее видна зависимость развития 
отдельных стран от уровня и качества 
образования, культуры и квалификации 
их граждан»1. Одним из важнейших 
путей и способов передачи психологиче-
ской культуры, усвоения детьми ее эле-
ментов и составляющих является педаго-
гическое взаимодействие. Причем, пере-
дача психологической культуры в педа-


