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В Концепции развития системы образования Кыргызской Республики указано, что 

образование является главным средством сохранения и трансляции культуры будущим 

поколениям. Через образование человек удовлетворяет личностные потребности в самообра-

зовании [1].  

Общество постоянно нуждается в людях высокообразованных, творческих, иници-

ативных, способных мыслить по-новому, умеющих принять самостоятельные нестандартные 

решения. И школа, воспитывая, обучая, должна отвечать требованиям времени.  

В настоящее время перед общеобразовательной школой поставлена серьезная задача 

улучшения качества обучения и воспитания учащихся. 

Решающее значение в развитии ребенка принадлежит занятиям, способствующим 

обучению усвоению знаний, формированию умений и навыков, предусмотренных програм-

мой обучения в начальной школе [2, 43]. 

В начальной школе закладывается фундамент для последующих этапов образования. 

Перед начальной школой стоят предельно точные образовательные цели задачи: заложить 

основы всестороннего развития детей, обеспечить формирование прочных навыков беглого, 

осознанного, выразительного чтения, счета, грамотного письма, развитой речи, культуры 

поведения. В этих требованиях подчеркивается важность формирования у учащихся навыков 

рациональной организации учебного труда, учебных навыков, которые в совокупности обес-

печивают надежное основание для последующей учебно-познавательной деятельности 

школьников, способствуют приобретению глубоких и прочных знаний [3].  

В повышении результативности обучения в начальных классах, воспитательной 

значимости предметов наряду с другими методическими вопросами большое значение имеет 

использование межпредметных связей. 

Понятие «межпредметные связи» в литературе характеризуется по-разному. В 

«Педагогической энциклопедии» оно определяется как взаимная согласованность учебных 

программ по различным предметам [1]. Межпредметные связи взаимно учитывают общее 

между предметами, как в содержании, так и в учебно-воспитательном процессе. При их 
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систематическом и целенаправленном осуществлении перестраивается весь процесс 

обучения, то есть они выступают как современные принципы, которые ведут к интеграции 

(объединению, слиянию в известных пределах в одном учебном предмете обобщенных 

знаний той или иной области). Под интеграцией понимается сближение и связи наук, 

составление отдельных системы в единое целое [4]. 

Проблема интеграции по-прежнему остается актуальной в наше время в процессе 

обучения. Системный подход является основой интеграции знаний. Понятия «система» и 

«интеграция» близки. 

Интеграция – объединение в целое каких-либо элементов. Применительно к системе 

обучения интеграция предполагает создание у школьника целостного представления об 

окружающем мире. 

Современные науки о человеке, в том числе и педагогика, отличаются несовершенст-

вом терминологического аппарата. То же самое относится и к понятию «интеграция», кото-

рое исследователи практикуют неоднозначно. С одной стороны, те, кто занимается проб-

лемой интеграции, считают, что это процесс объединения каких либо частей в целое, но с 

другой стороны пути достижения интеграции многообразны. Интеграция и системный 

подход к познанию мира во многом схожи. 

Окружающий мир предстает перед нами как единое целое. При его изучении необхо-

димо знать его компоненты, определяющие структуру и связи между ними. Использование 

интеграции знаний в образовании позволяет выделять компоненты содержания образования, 

соответствующие целостным представлениям о явлениях и процессах, происходящих в 

окружающей среде. Интеграция в обучении проявляется в том, что суммарное воздействие 

образовательных компонентов на обучающихся во много раз активнее и предпочтительней, 

чем влияние каждого из них отдельно, что обеспечивает позитивный результат обучения. 

Частным случаем проблемы интеграции выступают интегрированные уроки, 

призванные обеспечить единый подход учителей данных учебных предметов к решению 

общих учебно-воспитательных задач на основе обобщения. 

Объектами интеграции могут быть виды знаний, системы научных понятий, законы, 

теории, ведущие идеи, системы действий (методы науки), модели объективных процессов и 

явлений жизни. 

Проблема «как интегрировать?» способствует накапливанию опыта подготовки и 

проведения интегрированных уроков [1]. 

И. Ю. Алексашина отметила, что в самом общем смысле интеграция выступает как 

процесс и результат становления целостности единого качества на основе многих качеств. 

Процессы интеграции знаний неразрывно связаны с их дифференциацией . 

Дифференциация имеет своим результатом вычленение отдельных сторон явлений с 

целью их углубленного анализа. Процесс интеграции направлен на воссоздание целостной 

структуры изучаемого явления, на установление внутренних связей между аналитически 

выделенными его сторонами. Чем глубже предшествующий анализ и дифференциация, тем 

богаче и содержательнее интегрированные процессы. 

В настоящее время происходит стихийное обновление системы уроков в начальном 

образовании, как по линии наполнения их новым содержанием обучения, так и по структур-

ным компонентам. 

На уровне начальной школы недостатки образования часто являются следствием 

неуспеваемости, их устранению в некоторой мере помогает коррекционное обучение в 

сочетании с социальными мерами. В большей степени этому способствует как можно более 

раннее выявление способностей и склонностей ребёнка и ориентация обучения на его 

интересы. 

Отсюда вытекают основные требования к обновлению школы. 

Содержание, формы, методы обучения, стиль работы учителя должны быть перест-

роены в соответствии с идеями гуманизма и демократизации общества. Это касается и 

изменения стиля общения учителей и детей. Массовое развитие творческих способностей в 
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младшем школьном возрасте возможно при условии реализации в процессе обучения не 

только информационной (знания, умения, навыки), но и развивающей функции научного 

знания (обучение), связанной с развитием мышления ребенка [3]. 

Для организации и проведения уроков в процессе экспериментальной работы 

выявлено основание: изучение теоретических основ интегрированного обучения. Создавать 

интегрированные уроки трудно, но очень интересно. Надо творить, стремиться делать учение 

посильным и интересным, постоянно повышать уровень профессионального мастерства. 

Профессором В. А. Разумным был предложен самый перспективный курс в интегра-

ции. Его смысл состоит в том, что каждый учебный предмет в рамках своего собственного 

содержания объективно содержит возможности для комплексного воздействия на личность 

ученика. Автор выделяет три взаимосвязанных блока: знания, эмоции и вера [4]. 

Прежде чем объединить два предмета нужно глубоко предварительно их анализиро-

вать. Так, методистами, докторами педагогических наук С. И. Волковой и О. Л. Пчелкиной 

был разработан и предложен интегративный курс «Математика и конструирование». Это 

курс представляет собой интегрированную попытку объединить в единый предмет два 

разноплановых по способу овладения ими учебного предмета: математику, которая носит 

теоретический характер, и трудовое обучение, формирование умений и навыков в котором 

носит практический характер. 

Изучение этого предмета предполагает органическое единство мыслительной и 

практической деятельности учащихся. Мыслительная деятельность и теоретические знания 

создают основу, базу для овладения курсом, а конструкторско-практическая деятельность в 

свою очередь обуславливает не только формирование конструкторских умений и навыков, 

но и развивает мышление, способствует актуализации и закреплению математических 

знаний, умений и навыков [3]. 

Курс «Математика и конструирование» предполагает усиление развития логического 

мышления и пространственных представлений, формирование элементов логического мыш-

ления. 

Одна из важнейших задач этого курса – формирование у школьников элементов 

конструирования, способностей в процессе изучения этого предмета за счет выполнения 

заданий и практических работ. 

Предложенный подход к проблеме интеграции обучении требует детализации. 

Рассмотрим основные положения методики интегрированного урока:  

1. Четкое определение цели проведения интегрированных уроков и задач, заданные с 

позиции интегрирования. 

2. Пересмотр содержания изучаемого материала. 

Предлагается строить интегрированные уроки на базе имеющихся предметов и того 

материала, который имеется в программах и учебниках. 

Для проведения интегрированных уроков необходимо:  

а) проанализировать программы начальной школы по различным учебным предметам; 

б) выявить одинаковые темы; 

в) объединить их с позиции ведущей идеи и ведущих положений. 

При отборе материала для интегрированного урока учителю следует руководство-

ваться тем, что содержание разных предметов, объединенных в одной теме, – не простая 

сумма знаний. Необходимо помнить, что входящие в нее компоненты функционируют как 

подсистемы, обеспечивающие единое целое в данной системе. 

В местах взаимодействия содержания учебных предметов (на их пересечении) 

возникает поле взаимодействия и активные точки, которые могут обеспечить переход на 

качественно новый уровень функционирования интегрированного урока как системы. 

3. Учителю следует пересмотреть методы и средства обучения, формы организации 

учебной деятельности школьников, поскольку интегрирование знаний предполагает деталь-

ную проработку всех единиц учебного материала, входящих в тему данного урока. 
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Взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся на уроке способствует созданию 

творческих ситуаций, которые поднимают систему на новый уровень интегрированных 

знаний. На интегрированном уроке происходит сочетание методов обучения разных учебных 

предметов, реализации которых помогают средства обучения. 

Средства обучения являются все приспособления и источники, помогающие учителю 

учить, а ученику учиться. 

Интегрированный урок наряду с сочетанием методов и средств обучения предпола-

гает сочетание форм организации учебной деятельности школьников на уроке, а именно: 

индивидуальной, групповой, фронтальной. 

4. С позиции заданных целей интегрированного урока обозначаются его результаты:  

- повышение уровня знаний по предмету; 

- изменение интеллектуальной деятельности; 

- развитие речи школьников, обусловленное взаимовлиянием разных учебных 

предметов; 

- эмоциональное развитие учащихся, основанное на привлечении музыки, живописи, 

лепки, литературы, пластики движения тела; 

- рост познавательного интереса школьников, проявляемого в желании активной и 

самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; 

- включение учащихся в творческую деятельность, результатом которой могут быть 

их собственные стихотворения, рисунки, панно, поделки, являющие отражение личностного 

отношения к тем или иным явлениям и процессам. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся на уроке способствует созданию 

творческих ситуаций, которые поднимают систему на новый уровень. 
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