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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Хамиддолов Т.Б.

Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление)
представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и
элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости.
Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в разных аспектах в
трудах многих исследователей.

В отечественной и мировой педагогике исследователями уделяется
немало внимания вопросам интеграции. Сегодня мы можем говорить о
наличии интегративно-педагогических концепций совокупностей
систематизированных взглядов, положений и идей, определяющих
направленность и содержание интегративио-педагогической деятельности в
той или иной сфере, на том или ином уровне реализации
образовательно-воспитательных целей и задач.

Среди ингегративно-педагогических концепций имеет смысл выделить
две группы. В первой из них располагаются концепции, которые
непосредственно своим предметом имеют интеграционные процессы, что
находит отражение в их названиях. К числу таковых мы относим: концепцию
интеграции воспитательных сил общества (В.Д. Семенов, Ю.С. Бродский),
концепцию внутри- предметной интеграции педагогического знания (В.И.
Загвязинский), концепцию интегративной картины образования (Г.Н.
Сериков); концепцию синтеза дидактических систем (Л.A. Артемьева, В.В.
Гаврилюц, М.И. Махмутов); концепцию интеграции высшего образования и
фундаментальной науки; концепцию интегрированных учебных заведений
(США, Западная Европа) и др.

Во вторую группу входят образовательные концепции, в которых
интегративный элемент внешне не проявляется, но имплицитно задается их
характеристиками и выступает в качестве результата их реализации. К ним мы
причисляем: концепцию культурно-образовательного центра (А.Я. Найн и
др.); концепцию топографического образования (А.С. Белкин); концепцию
целостной школы в современной немецкой педагогике (Р. Винкель, X.Редер,
X. Брюнгер и др.) и др.

Концепция интеграции воспитательных сил общества основывается на
известных положениях Дж. Дьюи (школа должна практически слиться с
социально-экономическими потребностями) и П. Наторна (школа должна
присоединиться к хозяйственным сообществам). В современной
отечественной педагогике этой проблеме посвящены работы Ю.С. Бродского,
В.Д. Семенова и др. Так, Ю С. Бродский в статье «Социально-экономические



условия интеграции воспитательных сил общества» подчеркивал, что
социально-педагогический комплекс формируется тогда, когда
воспитательные силы микрорайона интегрируются в единое целое,
функционирующее как ансамбль, единый механизм взаимодействующих
элементов. При этом допускается утрата ведомствами автономности «ради
диалектического обогащения нового интегрированного взаимодействия».

В.Т. Фоменко выделил виды межпредметной интеграции по способу
развертывания содержания во времени. Она может быть «вертикальной», при
которой логические и временные отношения не совпадают, и
«горизонтальной», когда то же содержание выводится на один временной
уровень. Примером «вертикальной» интеграции является такое изучение
древнегреческой цивилизации в интегрированном курсе «История
цивилизаций», когда в течение учебного дня рассматриваются вначале
событийная история Древней Греции, затем древнегреческая мифология и
литература, после чего — скульптура и архитектура Древней Греции, а затем
древнегреческая мушка.

Пересечься могут не две, а три и более учебных дисциплин. Например,
экономика, история и информатика. В результате может появиться
интегрированный курс «История развития экономики Казахстана», который
содержит части соответствующих образовательных областей «Основы
экономической теории», «Общество и право», «География», «Валеология» и
др.

Особое значение имеет вопрос об уровнях интеграции. На элементарном
уровне интеграция имеет примитивный, фрагментарный, часто
компилятивный характер. Множество традиционных межпредметных связей
относится именно к этому уровню интеграции. Она может быть достаточно
выраженной, отличаться значительным взаимопроникновением
разнохарактерного содержания в новое качественное состояние. Например,
одновременное изучение на одном уровне системы координат в курсе
математики и географических координат в курсе физической географии.
Такой уровень интеграции можно считать средним. Интеграция может быть и
весьма значительной, глубокой, характеризуемой новообразованием, полным
слиянием разнохарактерного содержания значительных объемов учебного
материала.

Межпредметная интеграция может тесно сочетаться и с
внутри-предметной интеграцией, образуя единое научное поле.
Внутри-предметная интеграция направлена, прежде всего, на
«спрессовывание» материала в крупные блоки и приводит к изменению
структуры учебного дня (день математики, день литературы). Сближение
блоков во времени в свою очередь может привести к такой форме организации
учебного процесса, как учебная неделя (неделя биологии, неделя математики,
неделя истории или экономики и др.). Основанная на образовательной
области, межпредметная интеграция в состоянии существенно обогатить
внутрипредметную интеграцию (день биологии на английском языке,
математическая неделя с выходом на другие учебные дисциплины).



В.Т. Фоменко тонко заметил, что характерные для современного
образования процессы гуманитаризации, информатизации, экологизации,
регионализации - не что иное, как интеграционные процессы. К этим
педагогическим тенденциям, по его мнению, следует относиться как к
переводу образования на интегративную основу.

На сегодняшний день, исследователи выделяют следующие варианты
функционирования учебного процесса на интегративной основе:

1) Интегрированный курс создается из содержания предметов,
входящих в одну и ту же образовательную область. При этом удельный вес
содержания одного предмета не превалирует над содержанием другого; обе
научные дисциплины выступают на паритетных началах.

2) Интегрированный курс создается из содержания дисциплин,
входящих в одну и ту же образовательную область или один и тот же
образовательный блок, но на базе преимущественно какой-то одной
предметной области.

3) Интегрированный курс создается из содержания дисциплин,
входящих в различные, но близкие образовательные области и выступающих
«на равных».

4) Интегрированный курс создается на основе дисциплин из близких
образовательных областей, но один предмет сохраняет свою специфику, а
другие выступают в качестве вспомогательной основы.

5) В интегративной связи находятся предметы взаимно удаленных
образовательных областей и блоков, что присуще чаще всего вариативной
части учебного плана и базируется на симультанном мышлении.

6) «Преломление» общеобразовательной дисциплины через призму
специфики школы (в профильных школах).

Построение учебного процесса на интегративной основе не
ограничивается интегрированными курсами. Интегрированные курсы - это
высшая стадия «срастания» учебных дисциплин. Однако интеграция может
носить и эпизодический характер, и неглубокую степень выраженности.
Например, интеграция может состоять лишь в решении задач, стоящих на
стыке разнокачественных систем знаний, способов деятельности и других
компонентов содержания.

На современном этапе интеграция рассматривается как перспективное
направление совершенствования современного образования.Интегрирование
всей системы содержания учебных предметов должно привести к
интенсификации всего образовательного процесса, создать прочный
фундамент научного миропонимания, сформировать которое невозможно в
рамках одного или нескольких изолированных друг от друга предметов.
Следовательно, процесс интеграции должен рассматривается как
взаимопроникновение содержания различных дисциплин с
целью целенаправленного формирования у обучающихся разносторонней,
комплексной системы научных представлений о различных явлениях
материального мира.


