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В статье рассматривается возможность использования интегриро-
ванных программ различного содержания при обучении родному и 
иностранному языкам в віршем учебном заведении и школе. 
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Постановка проблемы. В настоящее время в мировой и оте-
чественной педагогике исследователи особое внимание уделяют 
вопросам интеграции. Уже сегодня можно говорить о наличии 
интеграционно-педагогических, интеграционно-дидактических, 
интеграционно-методических концепций – совокупности система-
тизированных взглядов, идей, положений, определяющих направлен-
ность и содержание интеграционно-педагогической деятельности в 
той или иной сфере образования и воспитания.

Корни интеграции лежат в далеком прошлом классической педа-
гогики и связаны с идеей межпредметных связей. В основе своей идея 
межпредметных связей родилась в ходе поиска путей отражения це-
лостности объективной действительности в содержании учебного ма-
териала. Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: «Всё, 
что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 
связи» [4, 287].

Об идее межпредметных связей говорят позднее многие педагоги. 
Дж. Локк считал, что в процессе обучения один предмет должен на-
полняться элементами другого. И. Песталоцци раскрыл многообразие 
взаимосвязей учебных предметов начальной школы, отмечал опасность 
их разрыва.«Приведи в своём сознании все по существу связанные 
между собой предметы в ту именно связь, в которой онидействитель-
но находятся в природе» [5, 416]. 

Отдельные идеи совершенствования обучения и воспитания с по-
зиции межпредметных связей и интеграции в обучении рассматрива-
лись в трудах известных педагогов-классиков (Я. Коменский, Д. Локк, 
И. Песталоцци, К.Ушинский); в работах современных дидактов 
И. Зверева, В. Максимовой, М.Скаткина; учёных-психологов 
Е. Кабановой-Меллер, Н. Талызиной, Ю. Самарина, Г. Вергелиса; 
учёных-методистов М. Львова, В. Горецкого, Н. Светловской, Ю. Коля-
гина, Г. Приступыи др.

Современные российские ученые также исследуют проблему ин-
теграции, ее методические возможности.Здесь необходимо отметить 
тщательный анализ теории интеграции образования А. Данилюка [2]. 
Исследование проводилось на базе Ростовского педагогического уни-
верситета (1994–1995 гг.). 
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Педагоги и методисты Приднестровья в своих научных работах 
довольно часто опираются на опыт российских ученых.

Несмотря на отсутствие единого понимания сущности интеграции 
в педагогической науке, полагаем, что интеграция возможна идоста-
точно перспективна для применения на практике в учебных заведени-
ях Приднестровья. В данном случае речь идет об интеграции уроков 
родного (русского) с уроками иностранного языка.

Цель нашей работы – показать, как на практике можно осущест-
вить интегрированные программы различного содержания. Поставлен-
ная цель исследования требует решения следующих задач:

1) изучить имеющуюся психолого-педагогическую, лингвомето-
дическую литературу по исследуемой проблеме;

2) выявить сущность понятия «интеграция обучения»;
3) отобрать учебный материал для интегрирования.
Изложение основного материала.
Интеграция (от лат. integer – целый) обозначает восстановление, 

восполнение, объединение частей в целое [3, 176]. Интегрированный 
подход в образовании исходит из всеобщей объективной целостности 
мира и предполагает: целостность формируемой личности школьника; 
единство жизнедеятельности человека и его образования; взаимосвязь 
наследственных, социальных и педагогических факторов; целостность 
научно-педагогического знания; целостность педагогического воздей-
ствия; единство процессов развития, воспитания и обучения; целост-
ность процесса обучения (взаимообусловленность его компонентов, 
взаимосвязь процессов преподавания и обучения, единство содержа-
тельной и процессуальной сторон обучения, межпредметные связи, 
взаимозависимость учебной и внеучебной деятельности); взаимоо-
бусловленность теоретической и практической деятельности челове-
ка; единство образования и самообразования [6].

Наиболее распространенными в настоящее время являются 
интегрированные программы разных модификаций:

- расширенная междисциплинарная программа;
- связующая программа;
- последовательная программа [7].
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Расширенная междисциплинарная программа– продукт комбина-
ции нескольких предметов в одно целое и на их базесоздание новой 
дисциплины. Для примера можно привести предмет «Социальные 
науки», который включает историю, географию, социологию, право-
ведение, антропологию, или предмет «Филология», включающий ли-
тературу на изучаемых языках, сами языки – родной, государственный 
(или официальный), иностранный.

Связующая программа является тоже продуктом слияния не-
скольких учебных дисциплин в одну, но построена она на основе сис-
темообразующего предмета. Связующей программой можно считать 
такие учебные предметы, как родной (или русский) язык, литература и 
иностранный. Интеграция таких учебных дисциплин, как родной язык 
и иностранный, представляется перспективными, так как:

- учебные дисциплины дополняют друг друга, а не конкурируют 
между собой,

- ставят перед собой общие цели обучения: формировать комму-
никативную речевую компетентность учащихся на родном и нерод-
ном языках;

- используют общие приемы и методы обучения, обучают всем 
четырем видам речевой деятельности;

- совершенствуют знания по отдельным языкам и развивают их 
навыки устного общения;

- развивают лингвистическое чутье, умение сопоставлять отдель-
ные элементы в языках разных типов;

- не требуют дополнительных учебных часов.
Чтобы успешно осуществлять обучение, необходим тщательный 

отбор, перераспределение и систематизация учебного материала с уче-
том его активности, информативности, познавательности, потребности 
и возможностей обучающихся.

Последовательная программа построена на логических прин-
ципах. В ней одна тема логически следует за другой. Например, 
изучая историю города, сначала знакомятся с экономическими пробле-
мами, потом с географическими, историческими, экологическими, 
культурными ценностями. Представляется, что данная программа была 
бы более полной, если бы автор включил в нее и проблемы топони-
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мические – название гор, рек, холмов, рощ, а так же названия улиц и 
площадей города.

Разные типы программ можно применять в разных формах и на 
разных ступенях образования. 

Так, в Приднестровском государственном университете на факуль-
тете педагогики и психологии есть отделение «Учитель начальных 
классов» с дополнительной специальностью «Иностранный язык». Это 
дает возможность преподавать английский язык, опираясь на знания 
студентов по родному языку. Родной язык представляет собой осно-
ву, по которой выстраивается обучение иностранному языку (тип свя-
зующей программы).Работа построено по типу последовательности: 
материал по родному языку немного опережает теоретический мате-
риал по иностранному языку. Например, сегодня студенты слушают 
лекцию «Части речи как особые лексико-грамматические разряды слов 
в русском языке», а завтра– «Системность частей речи в грамматике 
английского языка». И в той и в другой лекции регулярно используется 
прием межпредметных связей, настраивающий студентов на дальней-
шее восприятие учебного материала и понимание системности языка 
как объекта изучения. Кроме того, такой подход позволяет ознакомить 
студентов с культурными ценностями, как родной страны, так и страны 
изучаемого иностранного языка, раскрыть специфику менталитета на-
рода, его речевой этикет. 

Такой подход представляется эффективным, экономичным и об-
легчает усвоение экстралингвистических и лингвистических катего-
рий неродного языка. 

В школе также возможно построение связующих и последователь-
ных программ. Для осуществления этого проекта необходимо 
переосмыслить процесс изучения языков, сущность обучения и его 
основные характеристики.

Действующий ныне процесс обучения представляет собой за-
частую сумму знаний, разноплановых и разнозначных, подчас не 
систематизированных. Мы полагаем, что необходимо отобрать такой 
учебный материал для интегрированных уроков русского и английского 
языков, который поможет сформировать коммуникативную и речевую 
компетентности у учащихся начальных классов, студент им доступен 
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по содержанию, воздействует на их эмоциональную сферу и одновре-
менно будет характеризовать явление действительности с позиций 
разных наук. Поэтому обучение должно представлять собой систему, 
где преподавание родного и иностранного языков планируется и реа-
лизуется однонаправленно с точки зрения:

- систематизации материала внутри каждой дисциплины;
- компрессии и одновременного расширения объема материала на 

интегрированных уроках;
- целесообразного использования различных методов и приемов 

подачи интегрированного учебного материала.
Покажем это на примере интеграции родного и иностранного 

языков. Изучая на уроке стихотворения А. Пушкина об осени, напри-
мер,

«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора»,

учитель обращает внимание учащихся на содержательную сторону 
произведения, затем выявляет художественно-выразительные средства 
языка – метафоры, эпитеты, сравнения; составляется поэтический сло-
варь. На уроке русского языка продолжается работа сданным текстом. 
Выполняются языковые (лексические, грамматические) и речевые за-
дания. Особое внимание следует обратить на цветовую лексику, со-
здающую осеннюю языковую палитру. Потом предлагается написать 
мини-сочинение на тему «Золотая осень», используя поэтическую лек-
сику. Подобная работа проводится и на уроках английского языка. На 
уроках иностранного тоже предлагается текст об осени.
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Предварительно проводится семантическая работа: выявляются 
значения слов разными способами семантизации (перевод на родной 
язык, толкование значения, подбор синонимов и пр.

После десемантизации текста предлагается составление словосо-
четаний и предложений с данной лексикой, а затем – описание золо-
той осени. Можно предложить и сравнение двух произведений в плане 
выявления в них характерных признаков осени; можно использовать 
и прием перевода с русского языка на английский своего сочинение 
об осени.

Так, в сознании учащихся закрепляется определенный стереотип, 
и тем самым мы способствуем формированию билингвизма (или по-
лилингвизма).

На всех этих уроках можно использовать музыку (например, 
«Времена года» П. Чайковского); осенние картины известных худож-
ников (И. Левитан «Золотая осень»), картины приднестровских худож-
ников; составление осенних букетов и пр.

В настоящее время нет ещё разработанных программ, учебников, 
методических рекомендаций, а интегративный подход в обучении ста-
новится все более актуальными востребованным.

Выводы. Проанализировав лингвометодическую литературу по 
проблеме интеграции, мы пришли к выводу о её значимости в педаго-
гической практике. Процесс интеграции представляет собой высокую 
форму воплощения межпредметных связей на качественно новой сту-
пени обучения, способствующей созданию нового целого «монолита» 
знаний [1, 48]. 

На сегодняшний день в методической науке нет единого понима-
ния процесса интеграции. Существует много точек зрения по опред-
елению понятия интеграция в педагогической науке. Поэтому можно 
сказать, что перед педагогами-практиками стоит множество вопросов, 
требующих решения. 

Интегративный подход в обучении становится все более акту-
альными востребованным. Актуальной задачей в настоящее время яв-
ляется составление четких программ, учебников, учебных пособий, 
методических рекомендаций, которые отражали бы разный уровень ин-
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теграции, характеризующий степень взаимопроникновения различных 
областей науки, культуры. 

Результаты исследования позволяют сделать вполне определенные 
выводы о возможности и эффективности интегрированного подхода к 
изучению двух и более языков. Будет предложена авторская образова-
тельная программа, которая поможет учителям разобраться в специ-
фике интегрированного обучения языкам в младших классах. Это будет 
способствовать совершенствованию коммуникативно-речевых навы-
ков, развивать логику языка и лингвистическую компетентность.
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