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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В СОДЕРЖАНИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты реализации принципа интеграции в со-
держании экологической подготовки студентов педагогического вуза. Интеграция в данном контексте пред-
ставлена как процесс и результат объединения знаний, способов познания и деятельности, способствую-
щий целостному восприятию окружающего мира и направленный на формирование такого интегративного 
качества личности, как экологическая культура. В статье обосновывается тезис о том, что в современном 
экологическом образовании студентов интеграция должна проявляться не только в установлении всесто-
ронних связей между экологическими понятиями и элементами знаний изучаемых дисциплин (междис-
циплинарности), но и в разработке концептуальных подходов к организации учебного процесса, основан-
ных на использовании новых исследовательских стратегий, развивающих холистическое миропонимание. 
В качестве такой стратегии экологического образования предлагается трансдисциплинарный подход, где 
трансдисциплинарность рассматривается как единство знания за пределами конкретных дисциплин. Реа-
лизация данного подхода в учебном процессе позволит установить связь между естественными, гумани-
тарными и социальными науками, а также искусством, литературой, поэзией и иными сферами духовного 
опыта человечества, т. е. соединить по принципу дополнительности то, что традиционно рассматривалось 
как противоположное. Исследование процессуальной стороны интеграции позволило выявить ее основа-
ния, факторы, условия, механизмы и функции, исследование результативной стороны – степень интегра-
ции содержания учебного материала во внутрипредметном, внутрицикловом и межцикловом пространстве 
и глубину взаимодействия интегрируемых знаний на эмпирическом, теоретическом, методологическом 
уровнях. В статье предложены этапы практической реализации идей интеграции в экологической подго-
товке студентов. Материалы статьи могут быть использованы при экологической подготовке специалистов 
разных профилей.
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Идеи интеграции и интегративные процессы 
в образовании играют все более значимую роль 
в стратегии его развития. Интеграция выступа-
ет важнейшим принципом развития современ-
ных образовательных систем. При этом содер-
жание образования, его структура, технологии  
и методики выступают единым комплексом мер, 
которые при наличии соответствующей обра-
зовательно-воспитательной среды позволяют 
сформировать определенный уровень культуры 
обучаемого.

Исключительно важное значение интегра-
ции для процесса формирования культуры обу- 
чаемых подчеркивается в концепции «культуро-
логического личностно-ориентированного об- 
разования» Е.В. Бондаревской. «В культуроло-
гической школе приоритетное значение отдается 
изучению культуры и человека как ее субъекта, 
формируется целостный образ культуры, общая 
картина мира связывается с общей картиной 
культуры. Содержание образования характери-
зуется тенденциями к энциклопедичности, инте-
грации знаний, гуманистической и эстетической 
направленностью, которая распространяется и на 
область естественнонаучного знания. Особое вни- 
мание уделяется развитию у учащихся культу-
рологического и исторического мышления, про-
блемному видению и познанию мира, интегра-
ции знаний в целостную систему» [1, c. 23–24]. 

С этих концептуальных позиций интеграция 
представляется одним из важнейших и перспек-
тивнейших методологических направлений осу-
ществления экологического образования, ибо 
цель его – формирование экологической культу-
ры обучаемых как единого сплава знаний, убеж-
дений и деятельности – однозначно определена 
ученым сообществом.

Понятие интеграции (от лат. integratio – вос-
становление, восполнение) заимствовано педа-
гогикой из философии, где интеграция понима-
ется как сторона процесса развития, связанная 
с объединением в целое ранее разнородных ча-
стей и элементов. В 1993 году на сессии ЮНЕ-
СКО было принято рабочее определение инте-
грации как такой органической взаимосвязи, 
такого взаимопроникновения знаний, которое 

должно вывести ученика на понимание единой 
научной картины мира.

Наиболее емким понятием интеграции, на 
наш взгляд, является то, где она представлена как 
«процесс и результат взаимодействия отдельных 
дифференцированных элементов и функций си-
стемы», которые приводят «к взаимосвязанному 
устойчивому функционированию всей системы» 
[2, с. 97]. Применительно к экологическому об-
разованию интеграцию можно охарактеризовать 
как процесс и результат объединения знаний, 
способов познания и деятельности на какой-ли-
бо общей основе, способствующий целостному 
восприятию окружающего мира и направлен-
ный на формирование такого интегративного 
качества личности, как экологическая культура. 

В системе экологического образования бу-
дущих учителей принцип интеграции, на наш 
взгляд, является основным: обеспечивая взаимо-
действие всех дидактических принципов эколо-
гической подготовки, он раскрывается через со-
держание и действие каждого из них. Принцип 
интеграции предопределяет взаимопроникнове-
ние, взаимосвязь и единство идей, целей, задач, 
структурных элементов содержания и методики 
экологического образования. Он обеспечивает 
взаимосвязанное воздействие обучения и воспи-
тания на развитие личности студента, взаимос-
вязь теоретической и практической подготовки, 
экологической и эколого-педагогической подго-
товки, формируя готовность будущего учителя 
любого профиля подготовки к экологическому 
образованию школьников.

Интеграция содержания экологического об-
разования основана на сущности экологического 
знания. Экология сегодня ставит вопросы, кото-
рые выходят за дисциплинарные границы. Это во-
просы, связанные с пониманием природы во всей 
ее сложности, множественности и в то же время в 
глубоком единстве, роли человека на Земле, а так-
же с ценностями, целями и будущим человечества, 
вопросы экологической этики и т. п. Рассматри-
вая эти проблемы, мы выходим во внешнее для 
дисциплины интеллектуальное пространство –  
пространство меж- и трансдисциплинарное. По 
выражению известного биолога А.В. Яблокова, 
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«экологический подход к исследованию явле-
ний стал всеобщим, и сейчас трудно говорить об 
экологии как отдельной науке; это скорее особое 
видение любого предмета исследования – от 
культуры до внутриклеточных процессов <...> 
Экология как таковая – это и человековедение, 
или, лучше, обществоведение».

Да и сама экологическая культура личности 
как цель экологического образования является 
сложным интегративным образованием, ядром 
которого является экологическое мировоззре-
ние, реализующееся в практической деятель-
ности и поведении человека. 

В современном экологическом образова-
нии интеграция проявляется не только в уста-
новлении всесторонних связей между эколо-
гическими понятиями и элементами знаний 
дисциплин, но и в разработке концептуальных 
подходов к организации учебного процесса, 
основанных на использовании новых исследо-
вательских стратегий и метатеорий, развиваю-
щих холистическое видение.

Сегодня наряду с междисциплинарностью 
стратегией, пересекающей дисциплинарные гра- 
ницы и наиболее отвечающей, на наш взгляд, це-
ли экологического образования, является транс- 
дисциплинарность. Междисциплинарность пре-
жде всего означает кооперацию различных наук, 
выявление общих понятий для осмысления яв-
лений, тогда как трансдисциплинарность озна-
чает единство знания за пределами конкретных 
дисциплин. Как отмечает Е.Н. Князева, «синте-
тические устремления трансдисциплинарности 
заключаются в том, что благодаря ей устанавли-
вается связь между естественными, гуманитар-
ными и социальными науками, а также искус-
ством, литературой, поэзией и иными сферами 
духовного опыта» [3, с. 194].

Но если положения междисциплинарного 
подхода достаточно отработаны и апробирова-
ны в педагогической практике, то методология 
трансдисциплинарности как нового типа инте-
грации знания, дополняющего и усиливающего 
междисциплинарность, находится на уровне те-
оретического осмысления. Мы учитываем мне-
ние Б. Николеску, одного из лидеров мирового 

трансдисциплинарного движения, о том, что 
«трансдисциплинарность не противопостав-
ляет, а объединяет, соединяет по принципу до-
полнительности то, что рассматривалось как 
противоположное». Для нашего исследования 
существенное значение имеет следующая по-
зиция: разрешение конфликта между есте-
ственными, гуманитарными науками и иными 
сферами духовного опыта для формирования 
экологической культуры будущего учителя воз-
можно посредством применения принципа до-
полнительности.

Целевая направленность интеграции опре-
деляет ее функции в содержании экологиче-
ского образования, среди которых можно вы-
делить: культурологическую, развивающую, 
воспитывающую, мировоззренческую, форми-
рующую навыки практической деятельности  
и поведения.

Основаниями интеграции содержания эко-
логического образования и ее единым аксио-
матическим базисом являются идеи единства  
и целостности: мира и всех его подсистем, лич-
ности во взаимосвязи всех ее сфер, познания  
и мышления человека, учебно-воспитательно-
го процесса, содержания образования и отдель-
ного учебного предмета. 

Важным моментом является выявление 
факторов интеграции – тех конкретных обсто-
ятельств, которые способствуют реализации 
данного принципа. Внешними факторами инте-
грации знания в содержании экологического об-
разования выступают цивилизационные требо-
вания к развитию и повышению экологической 
культуры каждого человека, обусловленные со-
временной экологической ситуацией. В качестве 
основного внутреннего фактора выступает не-
обходимость обобщения и осмысления обшир-
ного и разнопланового экологического знания  
с единых теоретических позиций.

Особо следует рассмотреть вопрос о меха-
низмах и уровнях интеграции экологического 
знания. В целом механизм интеграции заклю-
чается в следующем: необходимо наличие не-
коего общего начала, «фундамента», на кото-
ром строится вся система, а также включение 
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в комплекс необходимых элементов, которые 
должны согласованно и упорядоченно взаимо-
действовать, не разрушая целостности системы. 
Обычно таким «фундаментом» является фило-
софия с ее онтологическими, гносеологически-
ми, социальными основаниями интеграции или 
обобщенные познавательные модели конкрет-
ных наук, при этом интеграторами являются ос-
новополагающие идеи, теории, законы, понятия, 
отражающие инвариантные явления и процессы 
в различных направлениях научного знания. 

Что же касается проблемы формирования 
экологической культуры и основного ее компо-
нента – экологического мировоззрения, в осно-
ве которого лежит целостное представление об 
окружающем мире, здесь необходима универ-
сальная теория, которая выявила бы единые ме-
ханизмы эволюции и коэволюции социальных 
и природных систем, нашла бы основания для 
совмещения интеллектуального и эмоциональ-
но-чувственного переживания экологических 
проблем и способствовала бы формированию 
экологического образа жизни и деятельности 
человека в современном мире. В этом плане так-
же особо значима для нас позиция В.А. Игнато-
вой, которая считает, что важнейшими условия-
ми, позволяющими в полной мере реализовать 
экологический потенциал образования, должны 
стать «диалог культур, сближение и взаимное 
обогащение науки и искусства, науки и религии, 
интеграция естественнонаучного, технического, 
гуманитарного и художественно-эстетического 
образования, синтез дискурсивного и эмоцио-
нально-образного, системно-синергетический 
подход и нелинейное мышление» [2, с. 101].

На роль такой универсальной междисци-
плинарной метатеории в настоящее время пре-
тендует синергетика (теория сложных систем 
[4]) – междисциплинарное направление науч-
ных исследований, ставящее в качестве своей 
основной задачи познание общих закономер-
ностей и принципов, лежащих в основе процес-
сов самоорганизации в системах самой разной 
природы: физических, химических, биологиче-
ских, технических, экономических, социальных 
[5]. «Синергетические утверждения, – отмечает 

Е.Н. Князева,– функционируют на таком уров-
не знания, на котором охватывается целый ряд 
научных дисциплин, изучающих самые разные 
сферы реальности» [3, с. 196]. 

Общеизвестно, что методология синергети-
ки была разработана в сфере естественнонауч-
ного знания. Она оперирует специфическими 
понятиями, перенос которых в сферу гумани-
тарных наук явился серьезной проблемой. Одна-
ко предмет новой науки находится в движении, 
и философия, принимая участие в определении 
ее сути и возможностей, постигая и интерпре-
тируя общекультурный смысл концептуальных 
понятий теории самоорганизации, способствует 
освоению синергетических концептов гумани-
тарными науками.

Педагогическая наука в последние годы до-
статочно активно применяет идеи синергетики 
в исследовании педагогических процессов на 
теоретическом уровне – так появились новые 
термины «педагогическая синергетика», «си-
стемно-синергетический подход». 

Основные понятия этого подхода – система, 
процесс, сложность, взаимодействие, развитие, 
устойчивость, вероятность, аттрактор, флукту-
ация, бифуркация, эволюция, отбор, организа-
ция, самоорганизация и др. – являются поня-
тиями-инвариантами, играя роль интеграторов 
в процессе объединения знаний из различных 
предметных областей. Синтезируя естествен-
нонаучные и гуманитарные представления, 
они являют собой основу для единого видения 
процессов эволюции и самоорганизации при-
родных и социальных систем и способствуют 
пониманию коэволюционного взаимодействия 
между обществом и природой.

Однако здесь уместно заметить, что, види-
мо, в силу относительной «молодости» нового 
мировидения сегодня в педагогической практи-
ке не существует централизованных программ 
обучения, выстроенных комплексно на основе 
концептуальных идей системно-синергетиче-
ского подхода, не созданы воспроизводимые 
образовательные технологии, практически от-
сутствуют разработки по конструированию со-
держания дисциплин интегративного характера, 
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не подготовлены педагогические кадры, спо-
собные работать в условиях данной модели.

Синергетический метод исследования се-
годня характеризуется неоднозначными оцен-
ками ученых и неопределенностью, но со-
гласимся с позицией В.Г. Буданова: «Можно 
огорчаться по поводу моды на синергетику и ее 
вольного толкования <...> мода, конечно, прой-
дет, но в основания культуры будут заложены 
принципы и язык синергетики, а время рассеет 
миражи непонимания» [5].

Но вернемся к вопросу об уровне (степени) 
интеграции знаний в экологической подготовке 
студентов. Главная проблема здесь заключается 
не только в необходимости совмещения есте-
ственнонаучного и гуманитарного знания, но  
и в том, что в структуру последнего включен еще 
и значительный пласт ненаучного знания, свя-
занного с интуитивным способом мышления: 
философского, религиозного, мифологического, 
художественного, играющих не менее важную 
роль в познании единства мира, формировании 
культуры человека, чем научное знание.

Так, В.П. Аберган устанавливает следующие 
уровни интеграции содержания учебного мате-
риала: 1) межпредметные связи, 2) дидактиче-
ский синтез, 3) целостность. 

В.Т. Фоменко выделяет два уровня – мини-
мальный уровень интеграции содержания, под-
разумевая также уровень традиционных меж-
предметных связей, и высокий уровень, который 
определяется «органическим слиянием, глуби-
ной взаимопроникновения разнородных и доста-
точно крупных массивов содержания», – обозна-
чая три формы реализации принципа интеграции 
в образовательном процессе: внутрипредметную, 
межпредметную и межсистемную.

О.Г. Зайцева предлагает выделить три уров-
ня интеграции в построении содержания обра-
зования: внутрицикловой, межцикловой и вне-
предметный.

Помимо уровней интеграции в педагогике вы- 
деляются ее виды. Так, например, различа-
ют горизонтальное интегрирование (объеди-
нение сходного содержания ряда предметов)  
и вертикальное (последовательное объединение 

изучаемого материала на разном уровне сложно-
сти) (В.Т. Фоменко, А.А. Католиков, И.В. Кош-
мина). 

Удачно, на наш взгляд, объединив данные 
подходы, В.А. Игнатова выделяет два типа уров-
ней интеграции содержания учебного материала:

● горизонтальный, связанный с площадью 
перекрывания предметных полей в трех пла-
стах – внутрипредметном, внутрицикловом и 
межцикловом;

● вертикальный, отражающий глубину вза-
имодействия интегрируемых знаний в трех по-
дуровнях – эмпирическом, теоретическом, ме-
тодологическом. 

Эмпирический уровень интеграции во всех 
горизонтальных полях осуществляется за счет 
сближения всех видов знаний, в основе его ле-
жит принцип дополнительности. В педагогиче-
ской практике этот уровень реализуется за счет 
использования межпредметных связей.

Теоретический уровень интеграции внутри 
отдельного предмета реализуется за счет ло-
гики его построения, систематизации понятий  
и явлений, выявления эмпирических зависимо-
стей и закономерностей, использования частных 
и фундаментальных законов, формируя частно-
научную картину мира. Так, в учебном курсе 
экологии использование таких понятий-инва-
риантов, как экосистема, эковзаимодействие, 
экоразвитие и экоустойчивость правил, законов 
и закономерностей науки, является основанием 
для построения экологической картины мира. 

Внутри цикла естественных дисциплин, к ко- 
торым относится и экология, теоретический 
уровень интеграции может быть реализован 
за счет использования обобщенных понятий  
и основополагающих научных концепций есте-
ствознания, формируя в целом естественнона-
учную картину мира.

Еще более трудным представляется решение 
проблемы интеграции на межцикловом уровне, 
когда необходимо объединить естественнонауч-
ные и гуманитарные знания, а найти какие-либо 
общие основания для их интеграции доволь-
но сложно. Поэтому в области межцикловой 
интеграции на теоретическом уровне наряду  
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с понятиями-инвариантами синергетики должны 
использоваться принципы аддитивности и допол-
нительности.

Методологический уровень интеграции свя-
зан с формированием у студентов обобщенной 
картины мира. Это обуславливает необходимость 
единого концептуального подхода к изучению 
разнородных объектов, явлений, процессов, спо-
собов их познания, объединения различных об-
ластей научного знания. В качестве механизма 
реализации интеграции здесь необходимо ис- 
пользовать понятия и принципы системно-си-
нергетического подхода. Это позволяет логично 
построить целостную научную картину мира и 
прийти к идее универсального эволюционизма. 
Однако для создания обобщенной картины мира 
этого недостаточно, т. к. в формировании миро-
воззрения ненаучное знание играет значительную 
роль. Как же объединить научное и ненаучное зна-
ние? Скорее всего, это невозможно. Вряд ли сред-
ствами науки удастся описать постижение ми- 
ра человеком, которое осуществляется через чув-
ство, веру, интуицию. Поэтому на практике при 
построении обобщенной картины мира исполь-
зуются обобщенные философские идеи, принцип 
дополнительности и герменевтический подход.

Практическая реализация идей интеграции 
в процессе экологической подготовки студен-
тов, на наш взгляд, должна состоять из следу-
ющих этапов:

1. Прежде всего необходимы тщательное 
структурирование базовой дисциплины эколо-
гической подготовки, составление семантиче-
ской сети понятий, исходя из цели предмета, 
требований государственного стандарта и про-
филя подготовки бакалавров.

2. Проведение горизонтальной интеграции –  
включение в процесс экологической подготов-
ки одной или нескольких дисциплин по выбору 
из вариативной части учебного плана (это ос-
новное требование разработчиков междисци-
плинарного подхода) и разбивка их на модули, 
которые при необходимости можно встраивать 
в базовый курс.

3. Проведение вертикальной интеграции – 
определение последовательности обучения на 

разных уровнях подготовки, а также единой 
терминологии, методики, методологии подхода 
к изучению дисциплин экологической подго-
товки. Кроме того, полагая, что экологическое 
образование не должно ограничиваться только 
рамками этих дисциплин, необходимо выявить 
разделы (темы) тех дисциплин учебного плана, 
которые потенциально способны повысить эф-
фективность экологической подготовки.

4. Проведение системы организационно-ме-
тодических мероприятий, включающих в себя 
написание новых программ, создание учебно-
методических интегрированных комплексов, 
формирование и подготовку команды препо-
давателей и особенностей их взаимодействия.

Реализация описанной последовательности 
проведения интеграции – трудная и перспек-
тивная задача, требующая согласованной ра-
боты всех кафедр, но начинать ее выполнение 
необходимо и возможно уже сейчас.

Так, в нашей педагогической практике эко-
логическое образование студентов факультета 
математики, информатики и естественных наук 
уже более 10 лет осуществляется силами двух 
дисциплин – базовой дисциплиной экологиче-
ской подготовки «Экология» и дисциплиной 
по выбору «Основы экологической культуры». 
При этом учебный курс «Экология» заклады-
вает основные экологические знания, одновре-
менно обобщая частнонаучные представления, 
полученные при изучении отдельных дисци-
плин естественнонаучного и гуманитарного 
циклов, способствуя тем самым более глубо-
кому их осознанию и превращению в систему 
личностно-значимых ценностей. Окончатель-
ную огранку эти представления получают при 
изучении специального курса «Основы эколо-
гической культуры». Этот курс, реализующий 
идеи интеграции естественнонаучного и гума-
нитарного, научного и ненаучного знания, при-
зван способствовать осмыслению студентами 
глобальных процессов, происходящих в био-
сфере, человеческом обществе, мировоззрен-
ческому обобщению экологических знаний, 
формированию убеждений. Содержание от-
дельных его модулей и примеры проблемных 
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заданий для подготовки к семинарским заняти-
ями представлены в авторской монографии [7, 
с. 146–150]. Установлением последовательно-
сти изучения этих дисциплин и связей между 
ними реализуется междисциплинарная модель 
экологического образования будущих учителей 
технологии, построенная на основе интегра-
тивно-гуманитарного подхода, предложенного 
Л.В. Тарасовым в модели школы «Экология и 
диалектика».

Построенное таким образом содержание обу- 
чения позволяет сочетать естественнонаучное 

мышление с гуманитарным, задействуя не толь-
ко сферу рационального, но и чувственно-эмо-
ционального, помогая реализовать не только 
принцип интеграции, но и принципы гумани-
зации и гуманитаризации экологического обра-
зования. Это убедительно подтверждает много-
летний мониторинг результатов диагностики 
комплекса базовых показателей экологической 
культуры студентов (уровня знаний, уровня про-
явления экологического мышления и характера 
мотивов, выражающих отношение к природе) 
до и после обучения.
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INTEGRATIVE APPROACH IN THE CONTENT OF ECOLOGICAL EDUCATION  
OF TEACHERS-TO-BE

This paper substantiates the idea that in ecological education of students integration should be 
manifested not only in the establishment of comprehensive relations between environmental concepts 
and elements of knowledge of the studied disciplines (interdisciplinarity) but also in the development 
of conceptual approaches to the educational process, based on the use of new research strategies 
developing a holistic understanding of the world. As a strategy for such ecological education the author 
suggest using transdisciplinary approach, transdisciplinarity meaning a unity of knowledge beyond the 
specific disciplines. Implementation of this approach in education will help establish a link between 
the humanities, natural and social sciences, as well as art, literature, poetry and other spheres  
of spiritual experience, i.e. using the principle of complementarity combine the things that traditionally 
have been seen as direct opposites. The study of the process of integration has revealed its bases, 
factors, conditions, mechanisms and functions, while the study of its results has shown the degree  
of integration of the content of educational materials in the intra-subject and intra- and inter-cycle space, 
as well as the depth of interaction between the information being integrated on the empirical, theoretical, 
and methodological levels. The article introduces the stages of practical implementation of the ideas of 
integration in ecological training of students. This paper can be useful for ecological training of students 
in various fields.

Keywords: integration, ecological education, ecological culture, educational content, interdisciplinary, 
transdisciplinary, systems-synergetic approach, integrative and humanities approach.
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