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Аннотация: в соответствии с актуальными трендами современности 

обосновывается важность междисциплинарной подготовки учителей в контек-

сте совершенствования высшего педагогического образования. Рассмотрена 

роль географии как единственной, синтезирующей естественнонаучные и гума-

нитарные знания, мировоззренческой дисциплины, помогающей ориентиро-

ваться в сложном, быстро меняющемся мире; способствующей толерантному 

восприятию действительности, формирующей гражданскую позицию, побуж-

дающей к творческому и конструктивному мышлению. 
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Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки педагогического 

образования в бакалавриате, в результате освоения этих программ у выпускни-

ков должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции [3]. Это предполагает не только узкопрофесси-

ональную предметную подготовку будущих учителей, но и развитие междисци-

плинарных знаний, способствующих формированию гармонично развитых лич-

ностей, готовых воспринимать и транслировать учащимся комплексное пред-

ставление о действительности, целостный взгляд на окружающий мир во всем 

его многообразии. 
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Дифференциация науки и ее прямое следствие – дифференцированное по 

отдельным предметам образование – приводят к расчлененности обучающего 

процесса, противоречащей реальной действительности. Познаваемый мир един, 

и в процессе его изучения зачастую «трудно найти и четко зафиксировать гра-

ницы между отдельными сферами научного знания» [2]. Именно на стыке этих 

сфер формируются самые инновационные, востребованные и быстро развиваю-

щиеся научные направления: кибернетика, нанотехнологии, биохимия, геоико-

ника, регионалистика и т. п. 

Преимущества междисциплинарности в образовании неоспоримы [1]. Осо-

бенно она необходима в системе высшего педагогического образования, наце-

ленного как на учебную, так и на воспитательную деятельность в качестве обра-

зовательных результатов и у студентов вуза, и в последующей их педагогической 

деятельности – у школьников. Будущим учителям и классным руководителям 

важно ориентироваться не только в рамках своей дисциплины, но и видеть воз-

можности смежных предметных областей для осуществления более эффектив-

ной учебно-воспитательной работы. Необходимо разбираться не только в содер-

жательных аспектах смежных дисциплин, но владеть некоторыми их методами 

исследования, образовательными технологиями. Например, технологиями обра-

зовательного туризма, музейными, спортивными и т. п. 

Среди сфер научного знания и фундаментальных учебных дисциплин в кон-

тексте вышесказанного следует подчеркнуть особую роль географии, как науки 

по сути своей междисциплинарной и более того – в процессе своего развития по-

стоянно генерирующей смежные направления, нацеленные на их практическую 

реализацию. Древность происхождения географии, с одной стороны, порождает 

в сознании мало знакомых с ней людей миф о ее архаичности и современной 

невостребованности. С другой стороны, стоит человеку соприкоснуться с миром 

географии, многие проблемы действительности воспринимаются более осмыс-

ленно и складывается представление о географии, как о современной, развиваю-

щейся науке, знания которой востребованы во многих областях деятельности. 
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Среди них: экономика, политика, экология, управление территориями, городское 

и территориальное планирование, консалтинг, туризм и др. 

Объединяя естественнонаучные и гуманитарный знания, география прочно 

позиционирует себя как мирвоззренческая наука и учебная дисциплина, освое-

ние которой дает необходимые каждому человеку знания и навыки, позволяет 

целостно воспринимать окружающую действительность, формировать экологи-

ческую культуру, толерантность и понимание многих процессов в единой си-

стеме «природа – общество – человек». 

К сожалению, недооценена еще и методологическая роль географии как 

единственной региональной науки, в рамках которой появились и доведены до 

совершенства методы исследования общенаучного значения: прежде всего -ме-

тод районирования и картографические методы. Благодаря географическому ме-

тоду вошли в науку и практику такие сферы, как региональная политика и гео-

политика, региональная экономика, региональная история, региональная куль-

тура, региональная экология (геоэкология) и т. п. Картографический метод ис-

следования стал давно и широко применяться в различных науках – не только 

непосредственно в географии, для которой карта стала вторым языком, но и в 

истории, политологии, экономике и даже в лингвистике. Жизнедеятельность со-

временного человека в большинстве ее проявлений: наука, педагогика, политика, 

экономика, средства массовой информации, туризм, пространственное ориенти-

рование – немыслима без географических карт. Зародившийся в рамках геогра-

фии картографический язык стал средством международного общения, понят-

ным зачастую и без переводов, правда, при условии владения определенными 

географическими знаниями. 

Таким образом, географические знания, географическое мышление давно 

уже стали важной частью общей культуры человека. Русское географическое об-

щество ведет огромную, широкомасштабную деятельность по распространению 

географических знаний среди различных групп населения и, конечно, усилению 

роли географии в школьном и вузовском образовании. 
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В контексте вышесказанного было бы целесообразным включить геогра-

фию в число обязательных дисциплин базовой подготовки выпускников педаго-

гического бакалавриата независимо от профиля подготовки. География может 

стать синтезирующим звеном в блоке базовых дисциплин, своего рода катализа-

тором межлисциплинарных связей и стимулом разработки новых междисципли-

нарных элективных курсов, способствующих расширению и углублению знаний. 

Например, на стыке с историей возможны курсы: историческая география, поли-

тическая география [6], региональная политика, топонимика [5; 8]; на стыке с 

экономикой – регионалистика; на стыке с иностранным языком – страноведение; 

на стыке с физической культурой – рекреационная география и туризм и т. п. 

Географические знания и принятые в географии региональные подходы к 

исследованию [4] помогают понять и осмыслить важные для каждого педагога 

междисциплинарные представления о цивилизационном наследии России [7] и о 

месте России в мире. 

Таким образом, в соответствии с современными трендами развития высшего 

образования разработка фундаментальных междисциплинарных модулей в уни-

верситетском педагогическом образовании – проблема весьма актуальная. В ее 

решении существенная роль принадлежит географии как синтезирующей миро-

воззренческой дисциплине, знание которой помогает ориентироваться в слож-

ном, быстро меняющемся мире; способствует толерантному восприятию дей-

ствительности, формирует гражданскую позицию, побуждает к творческому 

мышлению. Включение географии в базовый блок фундаментальных дисциплин 

на всех профилях подготовки высшего педагогического образования будет спо-

собствовать формированию междисциплинарного мышления и совершенствова-

нию образования. 
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