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Важнейшей задачей современного образования является подготовка 
всесторонне развитых, практико-ориентированных, конкурентоспо-
собных личностей, стремящихся занять достойное место в социуме 

и во всех сферах деятельности. Это в равной мере относится к системе подготовки 
специалистов как естественнонаучного, так и гуманитарного профиля. В совре-
менном обществе в условиях перехода к экономике знаний, усиления процессов 
глобализации помимо узконаправленной специальной подготовки необходи-
мо обладать интегративным, междисциплинарным мышлением, способностью 
рассматри вать явления и процессы сквозь призму обще человеческих ценностей. 

Вследствие сегодняшней обособленности наук междисциплинарность 
как методологический принцип приобретает важнейшее значение, особенно 
в системе подготовки будущих учителей. Без междисциплинарного, интегри-
рованного подхода невозможно сформировать представление о целостной 
картине мира, о единой системе «природа – общество – культура». Кроме 
того, сейчас как никогда актуальными являются проблемы мировоззренческо-
го, образовательно-воспитательного значения, над которыми задумывается 
в той или иной мере практически каждый человек и на которые должен иметь 
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обоснованный ответ каждый педагог независимо от профиля подготовки, напри-
мер, «Место России в мире», «Образ России». Решить эти проблемы возможно 
только на основе синтеза естественнонаучных и гуманитарных знаний.

Гуманитаризация естественнонаучного образования является одним из важ-
нейших условий формирования интегрированной системы знаний и развития 
междисциплинарного мышления учащихся, рассматривается как одно из направ-
лений его совершенствования. Доминирование гуманистической направленности 
образования стало основой педагогической деятельности на всех её этапах. Оно 
предполагает сочетание высокопрофессиональной подготовки с формированием 
общей культуры; сохранение базовой ориентации на фундаментальность знаний 
и развитие системного, целостного представления об окружающем мире во всем 
его многообразии, раскрытие творческого потенциала учащихся и установление 
приоритета общечеловеческих ценностей. 

Все это соответствует лучшим примерам отечественного опыта, международ-
ной практике и общемировым тенденциям интегрированного развития естествен-
нонаучных и гуманитарных знаний в системе педагогического образования. 

Ярчайшим примером такого синтеза являлась деятельность М.В. Ломоно-
сова, который умел виртуозно сочетать глубокие научные открытия в области 
естественных наук с театральным действом по их представлению (химический 
театр); занятия минералогией и социальный заказ на производство стекла, мо-
заичные картины; занятия точными науками вдохновляли его на поэти ческие 
творения — в этом он видел возможность донесения своих идей до правящей 
элиты и возможность своего рода популяризации этих идей и их внедрения 
в практическую деятельность.

Подобными качествами, дающими как возможность свободного общения 
с представителями различных специальностей, так и возможность донесения 
своих мыслей и идей до учащихся, часто имеющих явное предпочтение или в об-
ласти естественных, или в области гуманитарных наук, должен обладать совре-
менный учитель, конкурентоспособный выпускник педагогического вуза. 

Строго подходя к терминологии, следует сразу разграничить сущность по-
нятий «гуманизация» и «гуманитаризация», которые иногда восприни маются 
как синонимы, но различия между ними всё-таки есть. 

Гуманизация образования — «система мер, направленных на приоритетное 
развитие общекультурных компонентов в содержании образования и технологии 
обучения и воспитания, ориентированных на совершенствование личности, зани-
мающей центральное место в структуре общественных отношений; путь к оче-
ловечиванию всей системы общественных отношений, совершенствованию куль-
турного и духовного облика личности; формирование социальных способностей 
человека быть общественно значимым, жить в обществе по нравственным нормам, 
приумножать свои способности к творческой деятельности, совершенствовать 
свою личность; ориентация образовательной системы и всего образовательного 
процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся 
и педагогов, сохранение здоровья, чувства собственного достоинства, развитие 
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личного потенциала; индивидуально личностная, ценностно-смысловая, культу-
рологическая и деятельностная ориентация субъектов учебного познания» [3].

Идеи гуманизации образования блестяще развиты в научно-педагогической 
деятельности известного педагога-новатора Ш.А. Амонашвили, являющегося 
авто ром оригинальной концепции «гуманной педагогики» [1]. Гуманизация трак-
туется в ней как усиление человечности, уважение к человеческому достоинству; 
человеколюбие в обучении и воспитании, ориентация прежде всего на учащегося, 
его потребности, возможности и психологические особенности, абсолютное от-
рицание авторитарной (повелительной, приказной) педагогики.

Гуманитаризация образования — «ориентация на освоение содержания 
образования независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью 
решать главные социальные проблемы на благо человека: свободно общать-
ся с людьми разных национальностей и народов, любых профессий и спе-
циальностей; хорошо знать родной язык и культуру; свободно владеть иност-
ранными языками» [3]. Или более кратко: гуманитаризация образования — 
«система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных 
компонентов в содержании образования и таком образом на формирование 
личностной зрелости обучаемых» [5]. 

Гуманитаризация естественнонаучного образования в педагогическом вузе 
осуществляется прежде всего в процессе изучения цикла гуманитарных дис-
циплин: история, философия, иностранный язык, социология, культура речи, 
культурология, мировая художественная культура, курсы по выбору. Именно кур-
сы по выбору гуманитарного характера, разработанные с учетом специфики про-
фильных направлений подготовки, позволяют наиболее успешно приобщать сту-
дентов к общекультурным ценностям, развивать межпредметные связи, повысить 
познавательный интерес к культуре, искусству, истории страны и мира.

Такую роль, как показала практика, безусловно, выполняют курсы «Культур-
ное наследие России», «Историко-культурные центры Европы», «Культура и ис-
кусство англоязычных стран», преподаваемые студентам бакалавриата, обучаю-
щимся по программе «География, иностранный язык» в МГПУ. Эти курсы орга-
нично вписываются в развитие актуальной тенденции гуманитаризации географи-
ческого образования и нацелены на углубление знаний студентов в области геогра-
фии культуры и искусства. В процессе изучения этих курсов студенты не только 
получают углубленные знания о шедеврах отечест венного и зарубежного искус-
ства, но и об исторических особенностях их территориального распространения. 
Это во многом способствует формированию развернутых и целостных пред-
ставлений об образах стран и регионов. Неизменным интересом пользуется курс 
«Мировая художественная культура», который изучают студенты, обучающиеся 
по программам бакалавриата «Безопас ность жизнедеятельности» и «Химия». 

В контексте гуманитаризации особенно приветствуются курсы интегри-
рованного характера, совместно разработанные специалистами естественно-
научного и гуманитарного профилей. Пример такого курса: «Регионоведение 
России: образы российских регионов» [6].
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Гуманитаризация естественнонаучного образования предполагает и выяв-
ление гуманитарных аспектов предмета, введение гуманитарных знаний и ме-
тодов непосредственно в содержание естественнонаучных дисциплин. Сразу 
заметим, что такой подход к преподаванию и изучению естественнонаучных 
дисциплин не должен подменять их глубинной сущности, а способствовать 
(в зависимости от предмета) лучшему пониманию сложных (иногда «сухих») 
разделов, развитию познавательного интереса, усвоению и запоминанию 
на основе общекультурных ассоциаций и представлений.

Как можно сделать естественнонаучную дисциплину гуманитарно на-
правленной? То есть как ее приблизить к общественному бытию, к осознанию 
общекультурных ценностей? Для достижения этой цели, можно:

– продумать, какие элементы гуманитарных знаний можно включить 
или на какие сведения гуманитарного характера целесообразно обратить внима-
ние (история открытия, биография ученого, исторический период, этапы развития 
явления, место происшествия, аналогии общекультурного значения и т. п.);

– рассмотреть связь изучаемой дисциплины с другими гуманитарными 
сферами: литературой, музыкой, живописью, архитектурой, социологией, 
экономикой, политикой, эстетикой, культурологией и т. п.;

– наконец, применить, где это уместно, в качестве иллюстраций, приме-
ров, творческих заданий элементы фольклора, устного народного творчества, 
сказок, загадок, поговорок.

В разных дисциплинах процесс гуманитаризации может осуществляться 
по-разному. Процесс этот творческий, и он, конечно же, далеко не исчерпы-
вается вышеприведенным перечислением.

Интересно, что и представители гуманитарных дисциплин решают проблемы 
интегрированного знания, заимствуя методы, отдельные сведения и содержатель-
ные аспекты естественных наук. На наших глазах идет процесс взаимообогаще-
ния наук — двусторонний синтез. Мы знаем, в частности, о широком примене-
нии в гуманитарных исследованиях математических и картографических методов 
исследования. 

Наглядным примером интегрированного, междисциплинарного мышле-
ния являются работы известного гуманитария — Дмитрия Сергеевича Лихаче-
ва, благодаря которому, в частности, понятие «экология» воспринимается уже 
не только в биологическом смысле. Д.С. Лихачеву удалось распространить 
его и на духовную жизнь общества, обосновав понятие «экология культуры», 
завоевавшее прочные позиции в гуманитарной сфере. Сохранение культурной 
среды, по мнению Д.С. Лихачева — задача не менее существенная, чем со-
хранение окружающей природы [4]. Д.С. Лихачёв выступил с инициативой, 
ставшей, безусловно, определенной вехой в формировании и изменении на-
шего сознания. Эта мысль об экологии культуры стала основой нового подхо-
да не только к пониманию экологии, но и к новой трактовке краеведения, к но-
вым подходам в деле охраны памятников истории и культуры. Характерным 
в восприятии российского пространства у Д.С. Лихачева является целостность 
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образа, в котором органично переплетаются природа, материальные объекты, 
духовность.

Перечислим возможные аспекты интеграции в науке, которые имеют пря-
мое отношение и к гуманитаризации естественнонаучного образования: 

• содержательный аспект (взаимопроникновение теорий и понятий, уча-
стие в решении комплексных целевых проблем);

• методологический аспект (распространение методов одной науки 
на другую); 

• организационный аспект (проведение научных мероприятий, создания 
объединенных научных структур). 

Все это можно продемонстрировать на примере географии, переживаю-
щей сейчас период возрождения, которое во многом связано именно с гума-
нитаризацией, взрывным развитием социально-гуманитарных аспектов: гео-
графии населения и этногеографии, исторической и политической географии, 
географии культуры и искусства, рекреационной географии. 

Идеи гуманитаризации географии восходят к традициям древних фило-
софских учений (Страбона, Геродота и др.); они активно развивались за ру-
бежом и были неотъемлемой чертой российской дореволюционной географи-
ческой традиции. География советского периода во многом отступила от этой 
традиции и развивалась с явным доминированием естественнонаучной, физи-
ко-географической составляющей. Это отчасти было обусловлено кризисом 
общественных наук в 30-е годы ХХ века, политизацией общественно-науч-
ного знания, определенной изолированностью российских научных школ 
от обще мировых тенденций развития науки. Но даже тогда социально-гума-
нитарные аспекты географии развивались. Горестный возглас классика со-
ветской географии Н.Н. Баранского «Человека забыли!» [2: с. 21] и его идеи 
историзма географического мышления во многом способствовали развитию 
гуманитаризации географии.

В условиях включения России в европейское образовательное простран-
ство идеи гуманитаризация географии и географического образования являет-
ся одним из актуальных направлений их модернизации. 

Приведем примеры гуманитаризации географического образования, кото-
рая стала одним из направлений научной деятельности авторов данной статьи. 

На протяжении нескольких лет мы проводим совместное исследование 
по очень интересной междисциплинарной теме «Картография и живопись» [10]. 
Анализируя историю картографиии и историю живописи, сюжеты живописных 
полотен с изображением карт в разные века, начинаешь понимать, сколь переплете-
ны эти два явления — наука и искусство. Здесь уже осуществляется рассмотрение 
картографии в системе не только собственно картографических, но и историче-
ских, культурологических, искусствоведческих знаний. 

Изучение географических карт как особого феномена человеческой циви-
лизации и их рассмотрение в контексте развития науки, техники, географии, 
живописи — создает возможность приобщения учащихся к увлекательному 
междисциплинарному пласту познания. И в этом видится новая возможность 
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развития познавательного интереса к географии и картографии в системе 
естественнонаучного образования. 

Картографический язык в системе познавательных коммуникаций 
тоже можно рассматривать как интересное направление гуманитаризации 
и как вклад картографии в общенаучную методологию исследований [8].

Особая тема, связанная с гуманитаризацией географического образования, 
развивающаяся на стыке географии, картографии, литературы — «Географиче-
ское пространство в произведениях выдающихся писателей». С одной сторо-
ны, эта тема позволяет дополнительно приобщить студентов к сфере искусства 
и литературы, стимулировать самостоятельную творческую активность во вне-
аудиторной деятельности, показать роль географии и картографии в исследова-
нии гуманитарных проблем. В качестве примера можно привести подготовленный 
под руководством О.В. Шульгиной и реализованный совместными усилиями с 
группой студентов творческий проект по созданию рукописного атласа «Геогра-
фическое пространство в жизни и творчестве А.С. Пушкина» [9]. С одной сто-
роны, этот атлас можно рассматривать, как вклад географов в исследование жизни 
и творчества великого поэта, с другой — как возможность дополнительного при-
общения студентов к событию мирового общекультурного значения. Кроме того, 
данная работа, безусловно, позволила лучше понять роль географических методов 
в изучении пушкинского наследия. 

Важнейшим аспектом гуманитаризации географического образования явля-
ется усиление историзма и развития пространственно-временного мышления, 
что требует расширения познаний в области исторической географии [7]. Это 
дает возможность углубить знания об исторической обусловленности современ-
ных географических процессов и явлений. Ответить на вопросы не только «где?», 
но и «почему?».

Историческая география, развивающаяся на стыке двух традиционно свя-
занных наук, — это особый срез в изучении российской цивилизации. Из от-
раслей географической науки, пожалуй, наибольшее влияние на развитие 
исторической географии оказала экономическая география. При ее изучении 
наиболее часто и используются историко-географические сведения: особен-
ности формирования территории и административно-территориального деле-
ния страны, системы расселения, природопользования и хозяйства. 

Одним из аспектов междисциплинарного, историко-географического ис-
следования выступает топонимика. Названия поселений и других географи-
ческих объектов являются свидетелями истории, отражая многие местные 
особенности, важные стороны жизни, политические и социально-экономи-
ческие преобразования в стране. Изучение топонимики позволяет приоб-
щить географов к целому пласту цивилизационных явлений, к выдаю щимся 
событиям в истории страны. В качестве примера можно привести недавнее 
исследование авторов данной статьи по теме «Отражение Оте чественной 
войны 1812 года в топонимике России» [12].

Процесс гуманитаризации естественнонаучного образования может эффек-
тивно осуществляться в результате использования технологий образовательного 
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туризма в обучении [11]. Экскурсионно-туристская деятельность в рамках естест-
веннонаучной дисциплины, даже посвященная специальной естественнонаучной 
теме, неизбежно расширяет кругозор учащихся и приобщает к общегуманитар-
ным сферам. Будь это музей или музей-заповедник, лесопарк или промышленное 
предприятие, их посещение неизбежно погружает учащихся в пространство меж-
дисциплинарного восприятия, культурно обогащает. 

Резюмируя вышеизложенное, хочется подчеркнуть важность и перспек-
тивность дальнейшей работы в направлении гуманитаризации географиче-
ского и всего естественнонаучного образования. Такая работа является одной 
из основ подготовки современных, эрудированных, широко мыслящих вы-
пускников, способных осуществлять свою деятельность и принимать взве-
шенные решения в контексте понимания как общепрофессиональных, так 
и общенаучных, общекультурных и общецивилизационных проблем. 
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Humanitarization of Natural Science Education 
as a Basis for the Development of Integrative Thinking 

in the System “nature – society – culture”

Conceptual bases of humanitarization of natural science pedagogical education are 
considered. The importance of the development of integrative thinking is emphasized. 
The examples of the implementation of interdisciplinary approaches and intersubject 
connections to the development of geographic education are presented.
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