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Метаметодический подход: 
потребности, возможности и перспективы
интеграции предметных методик
Е. Я. Аршанский, доктор педагогических наук,
профессор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова

Основополагающей ступенью в ста
новлении каждого человека является 
школа. Качество образования, получен
ного в детстве и юности, в огромной 
степени определяет результаты образо
вания на последующих его ступенях. 
Поэтому проблемы совершенствования 
школьного образования сегодня, как и 
всегда, актуальны и остры.

В век всеобщей технологизации, 
компьютеризации, развития новых 
экономических отношений обращение 
к проблемам методики предметного 
обучения может показаться делом «вче
рашнего дня». Однако именно качество 
школьного образования по каждому 
учебному предмету обеспечит позитив
ные результаты работы школы в целом, 
создающие базу для дальнейшей подго
товки специалистов.

В настоящее время наблюдается ост
рая необходимость в развитии методик 
предметного обучения. Она обусловлена 
потребностями школы в создании нор
мативной базы и учебно-методического 
обеспечения по всем предметам, посто
янно возрастающими требованиями к 
уровню методической подготовки учи-

Краткий обзор становления

Идея разработки оснований интегра
ции предметных методик обучения не яв
ляется абсолютно новой. Ещё в 1988 году 
профессор В. А. Извозчиков писал о 
необходимости выделения «научно-ме
тодических инвариантных принципов, 
объединяемых в своего рода метамето
дику — методическую науку, независи

м ую  от частных методик, а объеди-

теля. Результаты новейших исследова
ний по предметным методикам и мате
риалы из опыта работы передовых учи
телей систематически публикуются в 
предметных научно-методических жур
налах. При этом существует потреб
ность в обобщённом изложении веду
щих направлений развития предмет
ных методик обучения, их понятийно
терминологического аппарата, а также 
выявления их взаимосвязей и возмож
ностей интеграции.

Сегодня в рамках интегративного 
подхода выделился так называемый ме
таметодический подход. Использование 
этого подхода позволяет, сохраняя 
предметную специфику, раскрыть воз
можности интеграции предметных ме
тодик с целью формирования у школь
ников целостных научных представле
ний о единых объектах, рассматривае
мых в разных учебных предметах. 
Именно это побудило написать статью, 
раскрывающую сущность и обосновыва
ющую перспективы использования ме- 
таметодического подхода, предполагаю
щего продуктивный диалог методик 
предметного обучения.

и развития метаметодики

няющую их» [5, с. 25]. Согласно пред
ставлениям В. А. Извозчикова, «интег
рация метаметодики, частной методики 
и передового опыта учителей в систему, 
в которой соотносится общее (метамето
дика) — особенное (частная методика 
или конкретно-предметная методика) — 
единичное (теория, преломлённая в 
единичном опыте конкретного учите



ля), является объективным результатом 
рефлексии над методикой на базе мето
дологического подхода. ... Метаметоди
ка совместно с дидактикой и методоло
гией формирует общенаучно-методичес
кие методологические принципы, об
щие для всех частных методик методы 
исследования и обучения, процедуры и 
формы» [5, с. 48].

С 2001 года разработкой теоретичес
ких основ метаметодического подхода 
занимается НИИ общего образования 
РИГУ им. А. И. Герцена под руковод
ством профессора И. М. Титовой. Со
зданный коллектив учёных-методистов 
разных специальностей (М. П. Вою- 
шина, Г. И. Ионин, Н. С. Подходова, 
Е. П. Суворова) занимается разработкой 
проблемы реализации ценностно-целе
вой, содержательной и организационно
деятельностной интеграции предметных 
методик школьного обучения. Много
летнее сотрудничество автора данной 
статьи с НИИ обн(ёго образования, на
учные доклады на конференциях, об
суждения на методологических семина
рах позволяют говорить о глубине и 
масштабности исследований в области 
метаметодики, проводимых сотрудника
ми института.

Следует поддержать и обоснованную 
НИИ общего образования несколько 
иную, по сравнению с предложенной 
В. А. Извочиковым, трактовку сущно
сти метаметодики. В частности, мета
методика не может быть независимой 
от частных методик. Напротив, по
скольку её назначение состоит в выра
ботке разносторонних оснований широ
кой межпредметной интеграции в об
щем образовании, главная её задача — 
обеспечение интеграции в условиях со
храняющейся дифференциации целей, 
содержания и организации процесса 
обучения. Главный сщысл метаметоди
ческого подхода состоит в том, чтобы 
обеспечить полноценную реализацию 
развивающего потенциала каждого 
учебного предмета. Метаметодический 
подход к процессу обучения предпола
гает создание в обучении целостной 
развивающей среды, основывающейся

на чётком распределении функции^1 
каждого учебного предмета в процессе- ■- 
развития личности учащегося [8]. -

В качестве исходной методологичес
кой основы построения метаметодики 
коллективом НИИ общего образования 
была выбрана концепция культуротвор
ческой школы, разработанная профес
сором А. П. Балицкой. Одной из глав
ных идей этой концепции является по
нимание ребёнка как носителя особого 
культурного мира, в соответствии с за
конами которого следует строить учеб
ный диалог, создавая целостный куль
турный мир школы [3].

Идеи культуротворческой школы 
определили философию метаметодики.
С одной стороны, метаметодический 
подход призван создать условия для 
ориентации ребёнка в окружающем 
мире (на деятельностном уровне), а с 
другой — способствовать развитию ре
бёнка и его самопознанию. Такая би
функциональность процесса обучения 
обусловила два основных направления 
разработки метаметодики: предметно
педагогическое и психологическое. 
Предметно-педагогическое направле
ние связано с формированием у школь
ников целостной картины мира через 
изучение различных учебных предме
тов при условии согласования и инте
грационного взаимодействия предмет
ных методик. При этом на разных эта
пах развития ребёнка происходит фор
мирование соответствующих компетен
ций. Психологическое направление 
связано с осознанием ребёнком своего 
места в этом мире через его развитие 
средствами учебных предметов, само
познание, самоутверждение. Всё это 
способствует развитию интеллекта, ис
следовательских умений, творческих 
способностей школьников.

Сегодня учёными-методистами в 
рамках метаметодического подхода осу
ществляется разработка:

• метаметодического тезауруса учи
теля и ученика и методики развития 
терминологически-понятийного аппа
рата школьника в рамках этого тезау
руса [7];
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• метаметодического комплекса тре
нинговых мини-технологий, активизи
рующих познавательную деятельность 
учащихся при изучении различных 
предметов [12];

• целевой метаметодической про
граммы формирования и развития ин

теллектуально-графической деятельнос
ти [1];

• метаметодической программы фор
мирования и развития речевой культу
ры [9];

• содержания и методов обучения 
химии с позиций интегративного и ме
таметодического подходов [3].

Сущность метаметодики, её задачи и место 
в системе педагогических наук

Одной из ведущих задач современной 
школы является создание условий для 
формирования у школьников целостных 
знаний об окружающем мире и ценност
но-ориентированного субъектного опыта 
приобретения знаний и постоянного их 
дальнейшего развития в процессе самооб
разования и самовоспитания.

Задача формирования целостных зна
ний об окружающем мире — общеприз
нанна, но очень трудно поддаётся реше
нию на практике. Важным препятстви
ем к её разрешению в условиях школь
ного обучения является дезинтегриро
ванность используемых в школьном 
образовательном процессе предметных 
методик обучения. В результате при 
изучении разных школьных предметов 
одни и те же понятия трактуются по- 
разному, причём необходимость и целе
сообразность разных подходов к трактов
ке понятий никак не обосновывается. 
Аналогичная картина наблюдается и в 
практике формирования общеучебных 
умений, составляющих основу любой 
познавательной деятельности и личност
ного субъектного опыта ученика. Даже 
рассмотрение вклада выдающихся учё
ных в становление той или иной науки 
происходит без какого-либо межпред
метного согласования.

Таким образом, получается, что од
ного и того же школьника нередко од
ним и тем же, либо близким вещам 
каждый учитель-предметник учит по- 
разному, далеко не всегда учитывая, 
что уже знает и умеет ученик. В ре
зультате последний оказывается в роли 
единственного и самостоятельного син

тезатора множества предлагаемых ему 
в школе знаний и умений.

Очевидно, что такой подход требует 
серьёзных перемен. Причём установ
ление системных межпредметных свя
зей, реализующих принцип интегра
ции содержания обучения, должно 
быть отдано не на откуп учителю, а из
начально заложено в содержание обуче
ния в каждой из предметных методик. 
Представляется, что авторы предметно
методических разделов педагогическо
го энциклопедического словаря ни в 
коем случае не должны повторить обо
значенные выше несоответствия.

Метаметодическиш подход предпола
гает поиск условий и средств создания 
в обучении целостной развивающей 
среды, основывающейся на чётком рас
пределении функций и вклада каждо
го учебного предмета в целостный про
цесс развития личности учащегося.

Результатом реализации метамето
дического подхода является обособ
ление метаметодики — относительно 
самостоятельной области педагогичес
кого знания, конкретизирующей осно
вания и средства разноаспектной и 
разноуровневой межпредметной инте
грации школьного обучения, осуществ
ляемой с целью создания целостной 
развивающей образовательной среды 
[8]. Ещё раз подчеркнём: задачей мета
методики является выявление основа
ний широкой межпредметной интегра
ции при сохранении в образовательном 
процессе специфики вклада каждого 
учебного предмета в целостный процесс 
развития учащегося.

■ Ш т



Для выявления места метаметодики 
в системе педагогических наук целесо
образно проанализировать сам термин 
«метаметодика». Если его перевести 
буквально, то он означает «после мето
дики». Аналогично трактат «О первых 
родах сущего» Аристотеля был назван 
александрийским библиотекарем Анд
роником Родосским «Метафизикой», 
потому что располагался «после» «Фи
зики». Однако речь идёт не только о 
порядковом соотношении. Компонент 
«мета» (от греч. meta — за, после, че
рез) означает выход за пределы чего- 
либо, например за пределы физики (в 
античном её понимании), и, соответ
ственно, за пределы частной методики 
в данном случае. Таким образом, упо
требляемый термин, включающий в 
себя компонент «мета», предполагает 
преодоление межметодических перего
родок, благодаря чему достигается не
кое превращение, перемена состояния. 
С другой стороны* компонент «мета» 
обозначает системную логическую вза
имосвязь метаметодики с теми дисцип
линами, «после» которых она распола
гается, т. е. «после» дидактики и част
ных методик.

До сих пор общепринятой является 
хорошо знакомая иерархия педагоги
ческих наук: педагогика (в части ди
дактики) — частные (предметные) ме
тодики. Опыт развития предметных 
методик и попытки построения инте
гративных курсов свидетельствует о не
обходимости дополнения этой системы. 
В результате она приобретает следую
щий вид: педагогика (в части дидак

тики ) — частные ( предметные) ме
тодики — метаметодика. Предложен
ное триединство придаёт всей системе 
законченность и равновесие, учитывая 
при этом практические потребности об
разовательного процесса и перспективы 
педагогического поиска.

Перспективными направлениями ис
следований в области метаметодики 
являются следующие:

— определение и научное обоснова
ние ведущих направлений осуществле
ния ценностно-целевой, содержатель
ной и организационно-деятельностной 
интеграции предметных методик 
школьного обучения;

— уточнение функции и интеграци
онных возможностей каждого учебного 
предмета для достижения общих целей 
школьного образования на современном 
этапе. Создание методических средств, 
обеспечивающих реализацию этих функ
ций, исходя из общей идеи межпред
метной интеграции;

— разработка метаметодического ин
варианта формирования у школьников 
целостной картины знаний об окружа
ющем мире в условиях межпредметной 
интеграции;

— создание конкретных метамето- 
дических программ развития общеучеб
ных умений школьников на основе раз
ноуровневой и разноаспектной меж
предметной интеграции;

— выявление возможностей взаимо
действия предметно-методических ка
федр с целью внедрения результатов 
метаметодических исследований в про
цесс подготовки будущих учителей.

Проблема дифференциации и интеграции предметных методик

Исторически обособление частных 
методик предметного обучения как са
мостоятельных отраслей педагогичес
кой науки явилось результатом осозна
ния педагогами необходимости полно
ценного использования содержательной 
специфики конкретного учебного пред
мета в учебно-воспитательном процессе.

Поскольку истоки такой дифференциа
ции предметных методик находятся ещё

в трудах и практике Я. А. Коменского, то 
вполне очевидно, что за прошедшие сто
летия эти постоянно совершенствующие
ся дисциплины успели превратиться в 
сложные, разветвлённые системы знаний 
о целях, содержании и методах обучения, 
воспитания и развития школьника посред
ством конкретных учебных предметов.

Предметная система обучения, как и 
разнообразные предметные методики,

Хімія: праблемы выкяадання. № 11, 2009
3 «Хімія: праблемы выкладання», Ne 11, 2009



Х
ім

ія
: 

пр
аб

л
ем

ы
 в

ы
кл

ад
ан

ня
. 

N
s 

1
1

,2
0

0
9

Методыка выкладання

многие годы развивались по пути диф
ференциации, с чёткой ориентацией на 
специфику объектов, на логику и мето
дологию научного познания, на поня
тийно-терминологический аппарат ба
зовых наук.

В последние 20 лет предметные ме
тодики всё основательнее стали обра
щаться к уровневой методологии, к на
учному обоснованию своего теоретичес
кого и эмпирического опыта. Наиболее 
активно методологический аспект раз
вивался в методиках естественно-науч
ного цикла дисциплин. С начала 80-х 
годов прошлого века в методики пред
метного обучения активно входит сис
темно-структурный подход (Н. М. Вер
зилин, В. А. Извозчиков, Н. Е. Кузне
цова, А. А. Макареня, Г. М. Чернобель- 
ская и др.), в результате чего усили
лось внимание к разработке теоретичес
ких основ предметных методик, к тео
ретическому обоснованию практических 
рекомендаций по обучению предмету. 
В предметную методику было введено 
понятие * методическая система».

Предметные методики в результате 
их дифференциации стали отражать 
специфику базовых наук, что придава
ло им сходство с наукой, и одновре
менно базироваться на положениях и 
принципах дидактики, на психологи
ческих закономерностях возрастного и 
индивидуального развития ребёнка, на 
психологии обучения, что вносило су
щественные отличия в учебное и науч
ное познание. В процессе дифференци
рованного развития обогащался теоре
тический аппарат частных методик. 
В нём чётко обозначились предмет, 
принципы и закономерности предмет
ного обучения, проблемы и методы ис
следований, своеобразие их результа
тов, что позволило им стать самостоя
тельными педагогическими науками.

К настоящему времени методистами 
разных специальностей выполнены сот
ни исследований, позволяющих дости
гать существенного развивающего воз
действия на личность учащегося в обу
чении конкретному учебному предме
ту. Однако проведённые исследования

нередко основывались на различных 
психолого-педагогических теориях, и 
лишь незначительная их часть опира
лась на многоуровневую методологию, 
обеспечивавшую комплексное отраже
ние реалий учебно-воспитательного про
цесса. Кроме того,» исследование в обла
сти конкретной методики предметного 
обучения всегда направлено на получе
ние позитивного результата в процессе 
обучения конкретному предмету. Ко
нечно, во многих частно-методических 
исследованиях подчёркивается возмож
ность распространения полученных ре
зультатов и на иные образовательные 
области, но реально этим практически 
никто не занимается.

Всё это привело к очень слабому вза
имодействию предметных методик и 
образованию большого разрыва между 
теорией и практикой предметного обу
чения. До сих пор эффективному вне
дрению результатов конкретных мето
дических исследований в огромной сте
пени препятствует их разобщённость, 
отсутствие согласованности и достаточ
но глубокого взаимного учёта специфи
ки образовательного и развивающего 
воздействия на учащегося конкретных 
учебных предметов и их методик [11].

Вместе с тем педагогическая наука и 
практика, в том числе и предметные 
методики, накопили определённый 
опыт в области интеграции образования.

В последние два десятилетия в ди
дактике разработаны теоретические ос
новы межпредметных связей в обуче
нии (И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, 
Г. Ф. Федорец и др.). Конкретные же 
механизмы их реализации отрабатыва
лись в предметных методиках. Меж
предметные связи стали активно ис
пользоваться в обучении для межпред
метной интеграции знаний в качестве 
её средства и механизма. Они явились 
необходимыми теоретическими основа
ниями для построения современных 
программ и учебников, для повышения 
теоретического и системного уровня 
содержания образования.

Интеграция предполагает объедине
ние в целостное единство разных науч



ных, а следовательно, и образователь
ных областей и их образовательных 
процессов. Это единство обеспечивается 
общими идеями, целями и принципа
ми образования, а также определённы
ми механизмами интеграции, одним из 
которых является установление меж
предметных связей. Но интеграция 
ещё не обеспечивает достижения запла
нированных результатов. Для этого ва
жен синтез знаний и действий, как 
следующий этап интеграции, который 
переводит их на уровень нового каче
ства, создавая основу для образования 
новых интегративных областей знаний, 
в том числе и метаметодики [6].

Профессор Н. Е. Кузнецова подчёр
кивает, что наиболее оптимальные спо
собы интеграции для создания метаме-j 
тодики и синтеза методических знаний? 
должны осуществляться через общие: 
а) проблемы методик; б) компоненты 
процесса обучения; в) закономерности 
процесса обучения; г) понятия методи
ки; г) виды учебной и научной деятель
ности. При этом автор предлагает значи
тельно расширить определение самой ме
таметодики. По её мнению, «метамето
дика — это не только диалог предмет
ных методик, но и синтез результатов их 
интеграции и оформления её как общей 
теории предметных методик» [6, с. 36].

Основные направления содержательной интеграции 
школьного образования

Метаметодические принципы содер
жательной интеграции школьного обра
зования обоснованы в работах Н. С. Под
ходовой [8] и И. М. Титовой [10; 11]. 
К таким принципам относятся:

• принцип целостности — опреде
ляет видение всего образовательного 
процесса в единстве содержания учеб
ных предметов, усвоение которых ведёт 
к формированию целостной картины 
мира (через соотнесённость целей изу
чения и содержания учебных предме
тов; интеграцию способов усвоения и 
переработки информации при изуче
нии разных предметов; целостный под
ход к формированию умственных дей
ствий, представлений и понятий);

• принцип гуманистической на
правленности — обусловливает страте
гию отбора учебного содержания с учё
том возрастных особенностей школьни
ков, приоритет субъектно-субъектных 
отношений в учебном процессе, отно
шение к ученику не только как к уча
стнику, но как к преобразователю 
учебно-воспитательного процесса;

• принцип ценностной ориентиро
ванности знания — регулирует отбор 
содержания и ценностную интерпрета
цию всего учебного материала по изу
чаемым предметам;

• принцип открытости и самораз
вития — требует постоянного обновле

ния информации, применения иннова
ционных методик, в первую очередь 
реализующих организационно-деятель
ностные возможности межпредметной 
интеграции; постоянной связи школы с 
центрами науки и культуры; регулиру
ет процесс развития образовательных и 
творческих потребностей учащихся.

Основной причиной трудностей реа
лизации метаметодического подхода в 
содержании учебных предметов являет
ся разобщённость понятийного аппара
та и различия в подходах к формирова
нию понятий в разных учебных пред
метах. Это связано с тем, что некоторые 
понятия, которые изучаются в разных 
школьных предметах, имеют один и 
тот же термин и являются для этих 
предметов ведущими. Такие понятия 
можно считать междисциплинарными 
(межпредметными).

Большой вклад в создание метамето
дического тезауруса вложен профессо
ром Н. С. Подходовой и её учениками 
[7]. В частности предложено разделить 
все междисциплинарные понятия на 
два больших класса: общие понятия и 
понятия-омонимы. При этом для части 
омонимов можно найти общее, родовое, 
объединяющее их понятие. Например, 
функция в естественно-научном цикле 
учебных предметов и функция в пред
метах гуманитарного цикла. Общим
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•для них будет понятие «зависимость». 
Таким образом, изучение этих понятий 
изначально можно свести к рассмотре
нию общего (родового) понятия и форми
рованию хотя бы обобщённого представ
ления о нём. В рамках метаметодическо- 
го подхода эти общие понятия относят к 
метапонятиям. Однако часть понятий- 
омонимов не имеет общего (родового) по
нятия. Такие понятия обозначили как 
понятия, объединённые только «мета
термином». Их формирование требует 
совершенно иного подхода. Итак, в рам
ках метаметодического подхода выделя
ются три группы понятий:

1) метапонятия (их называют об
щими), которые обозначаются одним и 
тем же термином, имеют одно и то же 
значение в различных учебных предме
тах, но каждый конкретный учебный 
предмет вкладывает в эти понятия тот 
смысл, который «работает» непосред
ственно в этом предмете. В результате в 
разных учебных предметах без целост
ного рассмотрения изучаются только 
отдельные свойства или составляющие 
метапонятий (иногда их называют ме
таобъектами). К метапонятиям относят
ся понятия: природа, Земля, среда 
(окружающая), культура и др.;

2) понятия, сводимые к метапоня
тиям. Они обозначаются одним и тем

же термином, обладают общим суще
ственным свойством (общий род), но 
имеют разные видовые отличия, а зна
чит и разный смысл (например, фор
мула в математике и формула в химии, 
композиция в литературе и компози
ция в живописи);

3) понятия, объединённые только 
«метатермином». Сюда относятся по
нятия, которые обозначены одним и 
тем же термином, но имеют разные 
смыслы и значения в разных учебных 
предметах (например, язык как орган 
и язык как средство общения).

Несомненно, формирование у школь
ников целостных представлений о меж
дисциплинарных понятиях невозможно 
без установления взаимосвязей между 
ними. Достигнуть этого можно только 
через продуктивный диалог предмет
ных методик обучения. В результате 
знания и умения учащихся приобретут 
оперативный характер, они смогут пе
реносить их из одной предметной обла
сти в другую. Например, понятием 
«уравнение» оперируют как в матема
тике, так и химии, но учащиеся часто 
затрудняются использовать свойства 
математического уравнения в химичес
ком уравнении. Метаметодический 
подход способствует устранению таких 
проблем.

Организационно-деятельностные аспекты применения 
метаметодического подхода

К средствам осуществления органи
зационно-деятельностной интеграции 
по разным учебным предметам относят
ся мини-тренажёры, мини-игры, пред
метные диктанты, схемы-конспекты и 
др. Особенность таких средств заключа
ется в том, что на разном предметном 
материале используется единая техно
логия организации учебно-познаватель
ной деятельности школьников. Кроме 
этого, создаются возможности для про
дуктивного диалога учителя и учащих
ся. Например, к типичным «творчес
ким» заданиям по разным предметам 
относятся традиционные рефераты, 
подготовка которых нередко сводится к

переписыванию готовых текстов учеб
ников, энциклопедий, научно-популяр
ной литературы. На смену такой рабо
те может прийти создание схем-конс
пектов, составляя которые ученик пе
рерабатывает и осмысливает прочитан
ную информацию, пытается обзорно и 
наглядно представить изученный мате
риал. Такая работа выводит школьника 
на новый продуктивный уровень.

Как правило, организация и управ
ление активной познавательной дея
тельностью учащихся требует больших 
затрат времени на уроках. Нередко 
учитель отказывается от неё, посколь
ку проще и быстрее воспользоваться



традиционными приёмами. Именно не
хватка учебного времени стала одной из 
важнейших причин слабой реализации 
на практике замечательных идей акти
визации деятельности школьников. Од
нако практика убедительно доказывает: 
если учителя-предметники объединяют
ся с целью согласованного и преем
ственного обучения учащихся единым 
приёмам учебной работы, то экономия 
времени оказывается достаточной для 
существенного повышения активности 
школьников на уроке. Одновременно 
создаются условия для усиления внут
ренней мотивации учения, для положи
тельного роста самооценки учащихся, а 
также — для создания эмоционально
комфортной среды обучения.

Ещё раз подчеркнём: метаметодичес- 
кий подход предполагает использование 
единых правил организации деятельно
сти при изучении всего круга учебных 
предметов, чёткое распределение задач и 
функций учителя и учащихся. Постоян
но используемые единые «правила игры» 
легко усваиваются школьниками, и у 
учителя отпадает необходимость постоян
но тратить время на разъяснение усло
вий выполнения очередных тренировоч
ных заданий. Это обеспечивает более чёт
кую организацию учебной работы, быст
рое включение учащихся в активную де
ятельность и, соответственно, экономию 
столь дорогого сегодня учебного времени, 
высвобождение его для творчества, углуб
ления и расширения знаний.

Возможности использования метаметодического подхода 
в условиях межпредметной интеграции 

школьного химического образования
Химия входит в состав фундаменталь

ных естественных наук. Поэтому, преж
де чем обсуждать подходы к интеграции 
содержания школьного курса химии с 
другими учебными предметами, выде
лим основные тенденции интеграции со
держания естественно-научного образова
ния. К ним относятся следующие:

• единство материального мира, ха
рактеризующегося соединением анали
тического и синтетического подхода в 
целостном познании мира, и отраже
ние этой целостности в содержании 
школьного естественно-научного обра
зования с учётом познавательных воз
можностей и способностей учащихся;

• межнаучный синтез естественных 
наук, интегрирующий знания о приро
де и требующий их отражения в учебно
познавательной деятельности учащихся, 
направленной на достижение целостно
сти процесса познании природы;

• взаимосвязь естественных и гума
нитарных знаний, обеспечивающая гу
манизацию и гуманитаризацию школь
ного естественно-научного образования, 
движение к органичному единству ес
тественно-научного и гуманитарного 
образования;

• единство процессов дифференциа
ции и интеграции в конструировании 
содержания образования, требующего, с 
одной стороны, разработки содержания, 
удовлетворяющего потребностям лично
сти, а с другой — целостного представ
ления содержания, отвечающего дидак
тико-методическим требованиям.

Рассмотрим методы обучения хи
мии, обеспечивающие её интеграцию с 
учебными предметами естественно-ма
тематического и гуманитарного циклов 
с позиций метаметодики [2].

Интеграция химии с другими есте
ственно-научными предметами, и в част
ности с биологией, реализуется через:

• установление взаимосвязей при 
объяснении химических свойств ве
ществ и их биологических функций;

• использование химических зако
нов и теорий при объяснении биологи
ческих закономерностей;

• проведение химического экспери
мента, иллюстрирующего взаимосвязи 
между химическими свойствами ве
ществ и их биологическими функция
ми и моделирующего биологические 
процессы, происходящие в природе и 
организме человека;
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• использование химических задач 
с межпредметным (химико-биологичес
ким) содержанием.

Межпредметные связи химии с 
предметами физико-математического 
цикла иллюстрируют общность объек
тов, изучаемых химией и физикой, за
висимость физических и химических 
свойств вещества от его состава и стро
ения, взаимосвязь физических и хими
ческих процессов, единство и взаимо
связь физических и химических зако
нов и теорий, а также методов исследо
вания, применяемых в этих науках. 
При этом важно также усилить матема
тический аппарат химии как точной 
науки.

Интеграция школьных курсов химии 
и физики реализуется посредством:

• использования физических зако
нов и теорий при объяснении химичес
кого материала;

• установления взаимосвязи между 
физическими и химическими метода
ми исследования;

• применения физических величин 
и выявления функциональных взаимо
связей между ними;

• использования химических задач, 
решение которых строится с опорой на 
знание физики.

Интегративные взаимосвязи химии 
и математики могут быть установлены 
путём:

• использования математических 
методов при обосновании химических 
законов и теорий;

• применения метода математичес
ких доказательств;

• использования химических тео
рем и их доказательств;

• иллюстрации химических законо
мерностей графиками;

• объяснения влияния геометрии 
молекул на свойства веществ;

• решения химических задач с ис
пользованием математических уравне
ний, систем уравнений, неравенств и 
графиков.

Химия как одна из фундаменталь
ных наук, формирующих общую куль- 
туру человека, содержит в себе огром

ный гуманитарный потенциал, включа
ющий мировоззренческое, нравствен
ное, гражданское, эстетическое и раз
вивающее начала. Умелое раскрытие 
этого потенциала способствует всесто
роннему гармоничному развитию лич
ности ученика, а поэтому является од
ной из важнейших задач школы. Это 
вновь обосновывает потребность гума
нитаризации школьного химического 
образования, цель которой заключается 
в формировании у школьников:

• представлений о химии как о ча
сти общей культуры человека;

• необходимого минимума химичес
ких знаний, позволяющего ориентиро
ваться в социально-значимых пробле
мах, связанных с химией;

• понимания взаимосвязей между 
развитием химии и историей развития 
человеческого общества, культурой и 
искусством.

В заключение необходимо сделать 
следующие выводы:

1. Развитие частных методик пред
метного обучения по пути их диффе
ренциации с учётом «специфики базо
вых наук одновременно обусловило по
требности в их интеграции.

2. При создании предметно-методи
ческих разделов педагогического эн
циклопедического словаря следует учи
тывать специфику частных методик и 
раскрывать возможности их интегра
ции (метаметодический подход).

3. Метаметодический подход пред
полагает создание в обучении целост
ной развивающей среды, базирующей
ся на чётком распределении функций 
каждого учебного предмета.

4. Метаметодика обосновывает и 
практически реализует построение 
единой организационно-деятельностной 
стратегии развития школьников при 
обучении различным учебным предме
там.

5. Использование метаметодического 
подхода обосновывает специфику содер
жания и наиболее приемлемые формы 
и методы обучения различным учебным 
предметам, и в частности химии.
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Юбилеи
Хімічны каляндар

7 сентября — 180 лет со дня рождения немецкого химика-органика Фридриха Августа КЕ-
КУЛЕ (1829— 1896). Область научных интересов лежит в основном в теоретической органической 
химии и органического синтеза. Внёс существенный вклад в становление структурной теории. На 
основе теории типов сформулировал первоначальные положения теории валентности. Предложил 
первую модель переходного состояния (1858), а также формулу бензола (1865). Ф. А. Кекуле —  пре
зидент немецкого химического общества (1878, 1886, 1891), один из организаторов I Международ
ного конгресса химиков в Карслуэ (1860).

Подготовила Н. А. Ильина.


