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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема интеграции, цели и идеи 

интеграции в начальной школе. А так же раскрывается суть проблемы научного 

понимания интеграции в образовании как исследуют учёные и практики в 

различных областях знания. 
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Педагогическая система каждой исторической эпохи переживает 

существенные изменения. Однако на всех этапах развития общества следует 

уделять особое внимание качественной подготовке младшего поколения к 

самостоятельной жизни. Учащиеся сегодня имеют высокий умственный 

потенциал, но, хорошо владея знаниями, часто не могут применить их в 

практической деятельности. Одним из эффективных средств решения данной 

проблемы может стать интеграция содержания образования, способствующая 

формированию у учащихся начальных классов представления о целостной 

картине мира. Интеграция в психолого-педагогической литературе понимается 

как процесс, в ходе которого разобщённые элементы посредством синтеза 

объединяются в систему, обладающую свойством целостности. 

Проблема интеграции содержания образования рассматривалась в 

педагогике еще во времена Я.А. Коменского, но систематическое исследование 

ее началось только во второй половине ХХ века. Г.Ф. Федорец1 рассматривает 

интеграцию в разнообразных связях и зависимостях между структурными 

компонентами педагогической системы. И .Д.Зверев2 за основополагающий 

признак интеграции принимает всю целостность системы обучения. О.И.Бугаев 

интеграцию содержания образования объясняет необходимостью установления 

межпредметных связей с целью формирования у учащихся целостной картины 

мира.Н.М. Буринская в интеграции видит кардинальное обновление содержания 

образования. 

Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку 

способствуют успешной реализации новых образовательных задач, 
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определенных государственными документами. Интеграция обучения 

предусматривает создание принципиально новой учебной информации с 

соответствующим содержанием учебного материала,учебно-методическим 

обеспечением , новыми технологиями . 

Проблему научного понимания интеграции в образовании исследуют 

учёные и практики в различных областях знания. Можно сказать, что в 

теоретическом плане интеграция как методическое явление в начальной школе 

рассмотрена недостаточно. Зато в практике школы мы можем наблюдать 

довольно положительное её применение в виде интегрированных курсов и 

интегрированных уроков. Но если разработкой курсов должен заниматься 

творческий коллектив, то проведение интегрированных уроков под силу 

каждому учителю, которое будет способствовать личностно значимому и 

осмысленному восприятию знаний, усилению мотивации, будет позволять более 

эффективно использовать рабочее время за счёт исключения дублирования и 

повторов.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что объектом исследования 

является интеграция как ведущая идея в реализации содержания образования, а 

предметом – интегрированные уроки, в частности особенности их разработки и 

проведения в традиционной системе обучения. 

Под интеграцией в широком смысле понимают процесс становления 

целостности. Определение интеграции как процесса взаимопроникновения 

означает не растворение одного в другом, а их единство, то есть сохранение 

взаимодействующих систем и налаживание между ними взаимных контактов. 

Можно сделать вывод из определения интеграции, что она возникает в том 

случае, когда: 

- есть ранее независимые вещи, процессы, явления; 

- есть объективные предпосылки их объединения; 

-объединение происходит путём установления существенных взаимосвязей, 

которые определяют и изменяют функционирование элементов, что 

интегрируются; 

- результатом объединения является система, которая имеет свойства 

целостности. 

В современных условиях, в результате буйного развития многочисленных 

отраслей знаний понятие «интеграция» переросло конкретно-научные рамки. 

Его с успехом используют науки в процессе исследований существенных сторон 

развития общества. Это даёт возможность считать, что интеграция с тенденции 

обращается в объективную закономерность. Под действием общественно-

исторической практики интеграция наполняется новым содержанием, 

обогащается, становясь философской категорией, предназначенной для 
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отражения наиболее значимых связей и отношений между различными 

сторонами окружающей действительности. 

Что же понимают под интеграцией в обучении? Среди дидактик единой 

точки зрения на трактовку данного понятия нет, поскольку спорными являются 

вопросы об основных функциях, формах, уровнях интеграции, недостаточны 

определены возрастные возможности учащихся, касающиеся их применения. 

Так, например, Б. Бернштейн под интеграцией рассматривает подчинение 

учебных предметов единой рациональной идеи 5. 

П. Блек предусматривает объединение материала в отдельные учебные 

предметы. Г. Овеус предполагает необходимость целостной совокупности 

учебных предметов. 

Интеграцию рассматривают также как иерархическое обобщение {синтез}, 

объединение на различных уровнях (предметный, межпредметный, 

психологический ) . С. Куи рассматривает интеграцию как синтез учебного 

материала на уровне глобальных проблем : человек, окружающая 

действительность и пр. 

Потребность в комплексном осмыслении мира, поиске глубоких связей 

между отдельными явлениями объективной действительности, выявлении 

взаимоотношений между различными структурными уровнями материи 

приводит к взаимодействию и взаимопроникновению наук, к интеграции 

научного познания. 

Интеграция – важное условие современной науки и развития цивилизации 

в целом. Так как нынешняя стадия научного мышления всё больше 

характеризуется стремлением рассматривать не отдельные изолированные 

объекты, явления жизни, а их более или менее широкие единства. 

Изложенные психологические посылки дают возможность определить 

основные черты возможной интеграции научных знаний. 

Интеграция научных знаний возможна благодаря определённым условиям, 

среди которых одним из главных является присутствие интегративных факторов 

или, как их ещё называют, «интеграторов». Ими могут быть: 

- сложные объекты познания (атом, человек, космос); 

- научные идеи и теории (теория систем, теория информации, теория игры); 

- научные и межнаучные принципы (минимализации, инвариантности, 

простоты); 

- общие методы исследования (математический, моделирование, системно-

структурный); 

- отдельные науки; 

- научные картины мира. 
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Интеграция знаний – целостный процесс взаимодействия и 

взаимопроникновения различных систем знаний, что выражается в 

возникновении их интегральных форм, обобщающих теорий и методов, 

укрепления и взаимообмену информации знания, усилении его 

междисциплинарности и комплексности, в результате чего создаётся новая 

целостность, что проявляется через единство с противоположным процессом – 

дифференциацией. 

Поскольку в основе интеграции могут лежать различные факторы, то 

существуют множества видов и уровней интеграции. Прежде всего, они зависят 

от характера взаимодействия и взаимосвязи между различными сферами знаний. 

Различают несколько видов таких связей: 

- объединение в одну науку, теорию или в научную систему нескольких 

сфер, что находятся на описательно-эмпирическом уровне и развиваются 

относительно самостоятельно, обособленно между собой. При этом они 

становятся специфическими разделами данной научной системы; 

- взаимодействие развитых фундаментальных наук, которые находятся на 

теоретическом уровне, вследствие чего возникает определённая научная картина 

мира; 

- взаимосвязь между теоретическими дисциплинами и научными картинами 

мира на основе обобщённых логических, математических и др. методов; 

- взаимодействие различных конкретных сфер знаний и научных картин 

мира с философскими идеями и принципами, взаимосвязь конкретных наук с 

философией. 

В зависимости от интегрированных факторов выделяют предметную 

интеграцию (направлена на исследование определённого сложного объекта или 

явления, комплексной проблемы) и интеграцию по методу (когда общий метод 

или общенаучный принцип исследования применяется для решения конкретной 

проблемы познания различных объектов). 

На междисциплинарном уровне процессы интеграции происходят в 

пределах отдельных наук – общественных, природоведческих. В их основе лежат 

определённые принципы математической логики, статистики и пр. Для этих 

процессов характерным является то обстоятельство, что в одной конкретной 

дисциплине могут одновременно находить проявление результаты и методы 

исследования других научных дисциплин. Например, биологические процессы 

изучают при помощи физики, химии. 

Междисциплинарные связи подтверждают органическое единство мира. 

Они приводят к стиранию граней между обособленными друг от друга науками. 

В современных условиях связи между науками на данном уровне 

осуществляются по таким направлениям: 

http://www.newjournal.org/
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Междисциплинарные связи подтверждают органическое единство мира. 

Они приводят к стиранию граней между обособленными друг от друга науками. 

В современных условиях связи между науками на данном уровне 

осуществляются по таким направлениям: 

- в середине каждой из трёх сфер наук (в общественных – социальная 

психология, социолингвистика, историческая демография; в природоведческих 

– биофизика, физическая химия, биоклиматология); 

- в пределах двух сфер наук (между природоведческими и техническими 

науками – биомеханика; между природоведческими и общественными науками 

– историческая география); 

- в пределах трёх сфер наук (между природоведческими, техническими и 

общественными науками – экология, биотехнология и пр.); 

- в виде групп дисциплин, связанных с математизацией научного познания 

(социометрия, психометрия и пр.). 

Интеграцию обучения сегодня пытаются внедрить прежде всего на его 

первом этапе – в начальной школе. Сущность интеграции многокомпонентного 

содержания начального образования заключается в том, что она даёт 

возможность ребёнку воспринимать предметы и явления целостно, 

разносторонне, системно и эмоционально. 

По существу, интеграция обучения имеет целью уже в начальной школе 

заложить основы целостного представления о природе и обществе и 

сформировать собственное отношение к законам их развития. Вот почему 

младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление 

действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане, в 

художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения 

биолога и художника слова, живописца, музыканта и т.д. 

Интеграция в начальной школе должна иметь количественный характер – 

«немного обо всём». Это значит, что дети получают всё новые и новые 

представления о понятиях, систематически дополняя и расширяя круг уже 

имеющихся знаний (двигаясь в позиции по спирали). Психологическая основа 

этого вида интеграции – существование локальной ассоциации, характерной для 

младшего школьного возраста и возможность формирования частносистемных 

ассоциаций. 

Интеграция же многокомпонентного содержания начального образования 

даёт возможность учителю рационально распределить время на изучение 

предметов инвариантной части, уменьшить количество часов на их изучение и 

за счёт освободившихся часов организовывать работу, направленную на 

развитие творческих способностей учащихся, реализацию их личностного 

потенциала. Интеграция содействует расширению проблемы перераспределения 
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времени на реализацию образовательных программ в новых условиях 

индивидуализации обучения. Интенсификация содержания и структуры 

образования в значительной степени может помочь созданию новых учебных 

предметов вследствие объединения (слияния) двух и даже нескольких 

родственных курсов. Такой подход даст возможность, не меняя основного 

содержания образования уменьшить количество изучаемых дисциплин, 

сократить обязательную перегрузку, избавиться от малоэффективного изучения 

предметов, на которое отводится меньшее количество часов. 

В ранее действующих учебных планах школы вмещался ряд таких 

предметов, на изучение которых отводилось незначительное количество часов. 

Как правило, на протяжении недели, которая была между уроками по таким 

предметам, учащиеся забывали ранее выученный материал. А если на это время 

выпадали ещё и праздничные дни или болезнь учителя, то промежуток между 

уроками увеличивался. Трудно осуществлять в таких условиях контроль знаний 

и их объективное оценивание. А это, в свою очередь, вызывает и определённое 

отношение учащихся к учебному процессу в целом, и к усвоению материала – в 

частности. 

Можно сделать вывод, что не обеспечивался должный уровень знаний 

учащихся и высокое качество преподавания, а, соответственно, не выполнялись 

цели и задачи, которые ставились при введении новых предметов в учебный 

план. 

В этих условиях правомерны попытки нетрадиционного решения проблемы 

обновления содержания обучения и воспитания. К числу позитивных факторов 

интеграции в начальной школе можно отнести относительную готовность 

учителя, ведущего большинство учебных предметов, естественность перехода от 

целостного семейного или детсадовского воспитания к целостному обучению, 

опыт изучения в определённой степени интегрированного курса 

природоведения. Главным же доводом «за» является, на наш взгляд, наличие 

больших потенциальных возможностей в развитии интеллекта ребёнка. По 

результатам исследования одного из американских психологов 20% интеллекта 

(мыслительных способностей человека) выпускника школы формируется на 

первом году жизни, 50% – к четырём годам, 80% – к восьми годам и 90% – к 

тринадцати годам жизни. 

Укажем, что интеграция учебных предметов может основываться на таких 

дидактических потенциалах: 

- соподчинение функций отдельных учебных дисциплин, например, история 

и обществоведение – на изучении закономерностей развития государства; 
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- экономичность – укрепление и концентрация учебного материала, 

устранение дублирования в его изучении (обобщённое изучение 

закономерностей явлений, геометрических построений и пр.) 

- постоянство интегрированного базиса, интеграция двух учебных 

предметов на основе одного из них (интегрировать несколько предметов нужно 

на основе того, который более широко и глубоко изучает определённые законы 

или процессы); 

- наличие достаточного объёма учебного материала, который может быть 

изучен на базе другой дисциплины (основой для осуществления этого условия 

является объём имеющихся связей между родственными учебными 

предметами). 

Очевидно, что сейчас о полном интегрировании говорить ещё слишком 

рано: настолько специфичны программы и умения по разным предметам, что 

нарушить их целостность нельзя. Ни школоведение, ни дидактика, не отдельные 

методики к этому не готовы. Об этом может свидетельствовать непосредственно 

проведенные анкетирование в школах города, дающие возможность сделать 

вывод, что реально на практике учителя использует лишь элементы 

интегрирования содержания образования. Придавая актуальность данной теме, 

но, не владея достаточными теоретическими знаниями, отыскивают 

возможности соединять общие блоки знаний, темы, разделы, чтобы избежать 

дублирований и повысить интерес учащихся к изучаемым предметам 
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