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Аннотация. В статье обосновывается фундаментальный характер естественнонаучного знания и роль ес-

тественнонаучной подготовки в становлении будущего педагога. Подчеркивается, что естественнонаучное 

знание не только влияет на научно-технический потенциал общества, но и формирует картину мира, позво-

ляя найти правильные ответы на социально и лично значимые вопросы. Особенно важна естественнонаучная 

подготовка будущих учителей, так как она поможет им в будущем сформировать правильную картину мира 

своих учеников. Обобщая опыт естественнонаучной подготовки студентов-гуманитариев, полученный в Са-

марском социально-педагогическом университете, авторы раскрывают основные теоретико-методологичес-

кие проблемы естественнонаучного образования (несоответствие содержания изучаемого материала актуаль-

ной научной картине мира, непонимание гуманитариями важности естественнонаучного знания, низкий ин-

терес студентов-гуманитариев к естественным наукам в целом, малое количество часов для естественнона-

учной подготовки). Авторы сделали вывод о необходимости поиска новых подходов в естественнонаучном 

образовании студентов – будущих учителей. В процессе исследования применялись такие методы, как ана-

лиз научно-педагогической литературы, педагогическое наблюдение, сравнение, обобщение. Результаты пе-

дагогического исследования могут быть использованы в образовательном процессе высшей педагогической 

школы, в процессе повышения квалификации работников образования. 

Ключевые слова: естествознание; естественнонаучная картина мира; парадигма; постнеклассика; синерге-

тика. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF NATURAL SCIENCE EDUCATION 
IN HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL 

© 2024 

Busygina A.L., Kolysheva T.A., Levina S.V. 
Samara State University of Social Sciences and Education (Samara, Russian Federation) 

Abstract. The article substantiates the fundamental nature of natural science knowledge and the role of natural 
science training in the formation of a future teacher. It is emphasized that natural science knowledge not only influ-
ences the scientific and technical potential of society, but also forms a picture of the world, allowing us to find the 
right answers to socially and personally significant questions. The natural science training of future teachers is espe-
cially important, as it will help them form a correct picture of the world of their students in the future. Summarizing 
the experience of natural science training of humanities students obtained at Samara Socio–Pedagogical University, 
the authors reveal the main theoretical and methodological problems of natural science education (inconsistency of 
the content of the studied material with the current scientific picture of the world, lack of understanding by humani-
ties students of the importance of natural science knowledge, low interest of humanities students to natural sciences 
in general, a small number of hours for natural science training). The authors concluded that it is necessary to search 
for new approaches in the natural science education of students – future teachers. In the course of the research, such 
methods as the analysis of scientific and pedagogical literature, pedagogical observation, comparison, generalization 
were used. The results of pedagogical research can be used in the educational process of higher pedagogical schools, 
in the process of professional development of educational workers. 
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Постановка проблемы 
Естественнонаучное образование в высшей педа-

гогической школе претерпевает состояние глубокого 

кризиса. Отечественные исследователи А.Г. Маджу-

га, Л.Я. Зорина, Н.Н. Суртаева и др. на протяжении 

последних лет буквально «бьют в набат», подчерки-

вая, что из всех многочисленных кризисов именно 

кризис естественнонаучного образования наиболее опа-

сен для развития современной цивилизации, так как 

естественнонаучное знание формирует фундамент кар-

тины мира, оно помогает найти ответы на социально 

и лично значимые мировоззренческие вопросы и пра-

вильно понимать суть происходящего в окружающем 

мире. Вопросу совершенствования естественнонауч-

ного образования в высшей педагогической школе 

посвящены труды многих ученых. В исследованиях 

Р.Н. Афониной [1], В.Г. Буданова [2], В.М. Симонова 

[3], З.И. Колычевой [4; 5], А.Р. Камалеевой [6], Н.Н. Сур-

таевой [7], В.А. Игнатовой [8], Н.З. Алиевой [9], В.Я. Де-

нисова [10], Ю.А. Данилова [11], Т.Н. Поповой [12], 

Н.А. Соложниной [13], Т.С. Назаровой [14], П.В. Стан-

кевича [15], С.Е. Старостиной [16] представлен ана-

лиз многих проблем современного естественнонауч-

ного образования, рассматриваются варианты их раз-

решения. В работах подчеркивается, что особенно в 

подготовке будущих учителей естественнонаучное 

образование должно получить приоритетное значе-

ние, так как, имея фундаментальный характер, оно 

определяет мировоззрение будущего учителя и по-

могает ему сформировать у учеников правильную 
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картину мира. Так, В.А. Игнатова в работе «Идеи си-

нергетики и педагогика» рассматривает систему обра-

зования студентов – будущих учителей на этапе пост-

неклассической парадигмы [8, с. 12–15], а Р.Н. Афо-

нина в работе «Основные аспекты совершенствова-

ния естественнонаучного образования в гуманитарном 

вузе» [1] рассматривает основные направления совер-

шенствования естественнонаучного образования имен-

но в гуманитарных вузах. В.Г. Буданов в работе «Си-

нергетические стратегии в образовании» [2] рассмат-

ривает проблему отбора содержания изучаемого ма-

териала в условиях новой постнеклассической картины 

мира. А.Р. Камалеева [6] исследует систему формиро-

вания естественнонаучных компетентностей у студен-

тов – будущих педагогов, В.М. Симонов [3] разраба-

тывает дидактические основы естественнонаучного 

образования, З.И. Колычева [4; 5] подробно аргумен-

тирует необходимость естественнонаучной подго-

товки будущих учителей, а Т.Н. Попова [12] разраба-

тывает культурологический подход в естественнона-

учном образовании. Ю.А. Данилов в работе «Что та-

кое синергетика?» рассматривает условия формиро-

вания компетентности студента – будущего учителя 

на этапе постнеклассической науки [11], В.И. Арши-

нов [17] изучает и освещает вопросы отражения идей 

синергетики в современном образовании, Т.С. Наза-

рова в статье «"Синергетический синдром" в педаго-

гике» предлагает новый, синергетический подход к 

формированию образовательного процесса в высшей 

школе [14], Н.А. Соложнина [13] рассматривает со-

держание, цели и задачи естественнонаучного обра-

зования, а А.М. Кондаков [18], обосновывает влия-

ние естественнонаучных знаний на становление лич-

ности будущего учителя и его мировоззрение. Ис-

следуя основы естественнонаучного образования, ав-

торы подчеркивают, что оно не только формирует 

научно-технический потенциал общества, лежит в 

основе научно-технического прогресса, но и является 

фундаментом мировоззрения человека. В рамках ес-

тественнонаучной подготовки, студенты – будущие 

учителя изучают суть научного метода и его роль в 

формировании научной картины мира, узнают, ка-

ким образом формируется научная картина мира, как 

происходит ее становление и смена и, что очень 

важно, как смена картин мира влияет на мировоззре-

ние людей и «дух эпохи». Но, несмотря на многочис-

ленные педагогические исследования, подчеркиваю-

щие важность естественнонаучного образования, осо-

бенно у студентов – будущих учителей оно находится 

в состоянии кризиса. Проблема нуждается в тщатель-

ном анализе и поиске новых путей ее решения. 

Анализ проблемы 
Рассматривая естественнонаучную подготовку бу-

дущих учителей, важно правильно определить ее цель, 

задачи и содержание. Цель заключается в формиро-

вании у студентов знания об алгоритме научного по-

знания и о целостном характере научной картины 

мира. Задачи определяются следующие: формирова-

ние представления о сути научного метода, специ-

фических особенностях научного познания; форми-

рование представления о законах становления науч-

ной картины мира и модели ее развития; изучение 

основных положений современной постнеклассиче-

ской картины мира и ее мировоззренческих принци-

пов. Особо важной является задача формирования у 

будущих учителей понимания места науки в системе 

духовной культуры и взаимосвязи всех отраслей ду-

ховной культуры друг с другом. Опыт, полученный в 

процессе преподавания дисциплин естественнонауч-

ного цикла студентам Самарского государственного 

социально-педагогического университета, позволяет 

говорить о наличии ряда теоретико-методологичес-

ких проблем. 

Формирование цели статьи 
Систематизировав свой опыт, обобщив мнения 

педагогов-исследователей, мы приходим к выводу о 

важности определения основных проблем современ-

ного естественнонаучного образования в высшей пе-

дагогической школе. Цель статьи – обосновать ос-

новные теоретико-методологические проблемы есте-

ственнонаучного образования студентов-гуманита-

риев на постнеклассическом этапе развития науки. 

Итак, проанализировав опыт преподавания дис-

циплин естественнонаучного цикла студентам Са-

марского государственного социально-педагогичес-

кого университета, можно свидетельствовать о нали-

чии четырех основных проблем. 

Первая проблема состоит в отставании содержа-

ния изучаемого материала от актуальной на данный 

момент естественнонаучной парадигмы. 

Важность смены парадигмы в образовании оче-

видна и обусловлена двумя причинами. Первая – пе-

реход фундаментальной науки на постнеклассиче-

ский этап развития. Вторая – «вызовы» времени, 

определяющие неподдельный интерес к научному 

знанию с целью правильного понимания происходя-

щего в природе и обществе. Начиная с 1977 года в 

фундаментальной науке происходит становление но-

вой, постнеклассической картины мира, основные 

положения которой изложены в трудах двух выдаю-

щихся ученых: «Синергетика» Германа Хакена и 

«Порядок из хаоса» Ильи Пригожина. Новая пара-

дигма предлагает совершенно новый взгляд на при-

роду и общество. Синергетика математически дока-

зывает сложность, системность, нелинейность этого 

мира, объясняет роль хаоса в усложнении систем, 

демонстрирует необратимость развития и самоорга-

низации природы и общества. Причем универсаль-

ные принципы, законы организации и развития дей-

ствуют во всех системах, независимо от их природы. 

А значит, положения синергетической парадигмы 

одинаково ценны для всех наук, они должны найти 

отражение в содержании всех изучаемых дисциплин, 

хотя бы на первом ознакомительном уровне студен-

ты должны овладеть понятийным аппаратом и зна-

нием основных законов синергетической парадигмы. 

Но на практике мы видим, что предлагаемые учеб-

ные пособия, лекционный материал отражает лишь 

выводы прежней неклассической картины мира. Идет 

серьезное «запаздывание», и оно не позволяет сфор-

мировать у учащихся актуальный на данный момент 

времени научный взгляд на мир. 

Вторая проблема заключается в сохранившейся 

пока, к сожалению, «пропасти» между естественно-

научным и гуманитарным знанием. Эта проблема бы-

ла впервые рассмотрена в лекции британского уче-

ного Ч.П. Сноу и опубликована им в виде книги под 

названием «Две культуры и научная революция». Эта 
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проблема не стала менее важной за прошедшие годы, 

по-прежнему особенно актуальна для студентов-

гуманитариев, так как препятствует «диалогу» куль-

тур и дальнейшему сближению этих разделов духов-

ной культуры. 

Третья проблема связана со снижением интереса 

студентов-гуманитариев к открытиям естественных 

наук. И причин тому несколько: низкий уровень 

естественнонаучной подготовки; отсутствие мотива-

ции к изучению открытий фундаментальных наук 

(астрономии, генетики, экологии и др.); отсутствие 

понимания единства духовной культуры и ценности 

мировоззренческих принципов и др. Эти причины и 

являются преградой на пути освоения естественно-

научных знаний студентами-гуманитариями. 

Четвертая проблема – недостаточный объем ча-

сов на изучение дисциплин естественнонаучной на-

правленности. Причем сокращение часов касается 

как специальных дисциплин, так и общеобязатель-

ных. Такие дисциплины, как «Концепции современ-

ного естествознания», «Естественнонаучная картина 

мира» были убраны из учебных планов, на другие 

дисциплины естественнонаучного направления с каж-

дым годом отводится времени все меньше и меньше. 

Таким образом, повышение качества естествен-

нонаучной подготовки в высшей педагогической 

школе является важной, сложной и системной зада-

чей, требующей незамедлительного решения. Вари-

антов решения обозначенных проблем несколько: 

проектная технология обучения, технология инте-

грированного обучения, технология использования 

индивидуальных образовательных маршрутов и др. 

Одним из вариантов может быть приобщение к есте-

ственнонаучной картине мира студентов-гуманита-

риев в рамках внеурочной деятельности. Конечно, 

она носит вспомогательный характер, но при пра-

вильной её организации те проблемы, о которых 

написано ранее, получат свое разрешение, что будет 

иметь большой образовательный и воспитательный 

эффект. Основным в данном случае должно высту-

пать научно-исследовательское направление, а фор-

мами могут быть тематические беседы и «круглые 

столы». В качестве примера федеральное государ-

ственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Самарский государственный педагогиче-

ский университет» предлагает для учащихся – буду-

щих педагогов цикл внеучебных мероприятий под 

общим названием «Наука в системе духовной куль-

туры», включающий в себя беседу «Наука и научный 

метод», круглый стол «Научная картина мира и ее 

мировоззренческое значение», кинолекторий «Науч-

ные открытия и их творцы в произведениях киноис-

кусства» и конференцию «Непрерывная система ду-

ховной культуры: наука, философия, религия, искус-

ство – связь сквозь века». Важно отметить, что педа-

гогический процесс организации внеучебной дея-

тельности в научно-исследовательском направлении 

должен состоять из трех этапов. 

Подготовительный этап (определяется цель и 

формулируются задачи, определяется план меропри-

ятий, отбирается содержание изучаемого материала, 

подбираются методы и формы работы). Очень важ-

но, чтобы отбор содержания производился в соответ-

ствии с положениями постнеклассической картины 

мира, чтобы учащиеся знакомились с понятийным 

аппаратом синергетики и понимали связь новых по-

ложений с устоявшимися научными представления-

ми. Эти знания помогут учащимся в дальнейшем 

преодолевать границы между дисциплинами учебно-

го цикла. Педагогический процесс должен быть ор-

ганизован как освоение учащимися духовной куль-

туры в целом, взаимосвязи науки с другими отрасля-

ми духовной культуры. Нужно запланировать и во-

влечение учащихся в активную познавательную дея-

тельность (подготовка творческих и исследователь-

ских работ, выступление на круглом столе, участие в 

научной конференции и т.п.). 

Основной этап (непосредственное взаимодейст-

вие педагога с учащимися в рамках мероприятий). 

Например, во время круглого стола «Научная карти-

на мира и ее мировоззренческое значение» учащиеся 

знакомятся с понятием научная картина мира, с за-

конами ее становления и смены, с основными поло-

жениями современной синергетической картины ми-

ра, обсуждаются ее мировоззренческие выводы. Та-

ким образом, в рамках одного мероприятия последо-

вательно решаются проблемы, описанные ранее: 

изучаемый материал соответствует современной на-

учной парадигме; рассматривается связь науки с дру-

гими отраслями духовной культуры; активизируется 

познавательный интерес учащихся за счет подбора 

самых интересных фактов появления научных от-

крытий, фактов биографии великих ученых. 

Заключительный этап (подводятся итоги, анали-

зируются результаты и определяются перспективы 

дальнейшей работы). 

В заключение необходимо отметить, что на со-

временном этапе развития образования в высшей пе-

дагогической школе естественнонаучное образова-

ние претерпевает состояние упадка. Несколько про-

блем требуют незамедлительного разрешения, и на-

ми определены педагогические условия выхода из 

сложившейся ситуации: 

– содержание изучаемого материала должно от-

ражать положения постнеклассической научной кар-

тины мира, ее мировоззренческие выводы. Получен-

ное знание будет полезным и при изучении других 

дисциплин и послужит улучшению академических 

успехов учащихся; 

– в процессе естественнонаучной подготовки важ-

но придерживаться профессиональной направленно-

сти, демонстрировать учащимся теоретическую, прак-

тическую и мировоззренческую ценность естествен-

нонаучного знания для их будущей профессиональ-

ной деятельности; 

– обязательным считаем представление науки в 

системе духовной культуры, что позволит «преодо-

леть пропасть» между гуманитарным и естественно-

научным знанием, сделает его более доступным и 

интересным. 

Важно подчеркнуть, что перечисленные условия 

относятся как к специальному естественнонаучному 

образованию (у студентов – будущих учителей фи-

зики, биологии и химии), так и к естественнонауч-

ному образованию студентов, для которых естест-

венные науки не являются предметом будущей про-

фессиональной деятельности, т.е. студентов-гумани-

тариев. 
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