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Продуктивный путь преобразования и 
качества улучшения учебного процесса в 
современной школе, устранения противоре-
чия между непрерывно увеличивающимся 
потоком знаний и спецификой его усвоения 
содержит в себе интегративный способ по-
дачи информации. Такое педагогическое 
явление, как интеграция, способствует пре-
одолению фрагментарного и мозаичного 
способа восприятия знаний учащимися, пре-
доставляет возможность овладения ком-
плексным знанием, установленным поряд-
ком нравственных ценностей человека, 
формирует у учащегося целостную универ-
сальную картину мира, воспитывает у ре-
бенка свой взгляд на окружающую среду. В 
современное время постоянно увеличиваю-
щийся объем информации накладывает от-
печаток на резкий спад возможности ее вос-
приятия, усвоения и воспроизведения. По-
этому в последние десятилетия в педагогике 
затрагивается вопрос о системности подачи 
структурированного знания, представляю-
щего собой определенный, четко разрабо-
танный комплекс. Будущее образовательно-
го процесса видится в межпредметной связи 
учебных дисциплин, в их синтезе, в разра-
ботке интегративных курсов в области гу-
манитарного знания, в его взаимопроникно-
вении и взаимодополнении. Интеграция 
предполагает взаимную согласованность 
содержания образования по различным 
учебным предметам, построение и отбор 
материала, которые определяются как об-
щими целями образования, так и оптималь-
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ным учётом учебно-воспитательных задач, 
обусловленных спецификой каждого учеб-
ного предмета. Интеграция, ее идеи и мето-
дика все настойчивее проникает в школьную 
практику. Ее цель – объединение, слияние 
всех частей в единое целое, качественно но-
вое. Следовательно, для приобретения и со-
хранения качественно значимой системы 
знаний и общечеловеческих ценностей, для 
так называемого вхождения в определенную 
культурную эпоху, для возможности диало-
га с ней, внедрения в картину мира, опреде-
ления наличия человека в ней, его присутст-
вия в разных символах, образах, моделях, 
схемах бытия нужно установить глубинную 
связь, которая должна быть основана на об-
щих научных идеях, концепциях, правилах и 
присущих только ей формулах. Решению 
этой задачи в современном образовательном 
пространстве, на наш взгляд, способствует 
интеграция, позволяющая дать целостное 
представление о человеке, его культурной, 
исторической и общественной значимости. 
«Суть интеграции в обучении содержит в 
себе два значения: во-первых, это создание у 
школьников целостного представления об 
окружающем мире (здесь интеграция рас-
сматривается как цель обучения); во-вторых, 
это нахождение общей платформы сближе-
ния предметных знаний (здесь интеграция – 
средство обучения)» (3, с. 16). 

«Такое явление, как интеграция, поя-
вилось, прежде всего, на фоне своей проти-
воположности – дифференциации наук и их 
отраслей, растущего объема знаний и требо-
ваний к ним в каждой отрасли, ведущих к 
углублению специализации в науках и внут-
ри науки, неизбежному при углублении су-
жению круга профессиональных интересов 
узких специалистов. Таким образом, инте-
грация между учебными предметами не от-
рицает предметной системы. Она является 
возможным путем ее совершенствования, 
преодоления недостатков и направлена на 
углубление взаимосвязей и взаимозависимо-
стей между предметами» (5, с. 24). 

Современное образовательное про-
странство направлено на воспитание высоко 
образованной, интеллектуально развитой 
личности, имеющей целостное, углубленное 

знание о картине мира, понимающей связь 
явлений и процессов, представляющих дан-
ную картину. Разобщенность школьного ма-
териала и способ подачи информации явля-
ется главной и, пожалуй, основной причи-
ной мозаичности и разбросанности мировоз-
зрения выпускника школы, отсутствия взаи-
мосвязанного знания в отрасли экономиче-
ского, политического, культурного, инфор-
мационного образования. Интеграция, на 
наш взгляд, принадлежит к числу дидакти-
ческих принципов, позволяющих наиболее 
продуктивно разрешить данную проблему, 
устранить автономность образовательной 
системы.  

«В рамках педагогической интеграции 
выделяют общенаучный и частнонаучный 
способы интеграции (иногда их называют 
метапредметной интеграцией). Первый свя-
зан с использованием в учебном процессе 
общенаучных форм и средств познания. К 
нему относятся следующие типы интегра-
ции: понятийный (источником интеграции 
являются общие для нескольких предметов 
понятия); предметно-образный (формирова-
ние целостных представлений о предметах, 
явлениях, человеке, мире); проблемный 
(разные предметы связываются общими 
проблемами); методический тип (интеграция 
осуществляется посредством общих мето-
дов, приемов и подходов к процессу обуче-
ния); деятельностный (интеграция происхо-
дит при помощи общих видов, способов 
деятельности); методологический (объеди-
нение разных фактов, явлений, теорий, кон-
цепций единым образом и картиной ми-
ра)» (4, с.114–115). 

Частнонаучная интеграция представ-
ляет собой взаимосвязь близких между со-
бой предметов, например, предметов гума-
нитарного цикла. В этом случае основой ин-
теграции выступают общие структуры, эле-
менты содержания этих предметов, идеи, 
понятия, проблемы, способы, методы и 
приемы познания мира и действительности. 
На практике встречаются такие случаи, что 
источником интеграции становятся ком-
плексные науки. Так, например, на уроке 
литературы при изучении романа А. Т. Гу-
бина «Молоко волчицы» учитель представ-
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ляет не только литературоведческий ком-
ментарий, но и использует информацию из 
истории, культурологии, русского языка. 

Изучая и учитывая исследования в об-
ласти интеграции наук, можно выделить че-
тыре вида усложняющейся интеграции 
школьных предметов: цементацию, перепле-
тение, стержнезацию, комплексообразование. 

«Цементация связана с возникновени-
ем между двумя или несколькими предме-
тами или областями знания новой дисцип-
лины промежуточного характера, которая 
как бы «цементирует» эти науки или облас-
ти знания» (1, с. 38). Такова роль, например, 
современной культуры. Сюда в качестве 
примера можно отнести уроки по истории 
литературы, истории культуры, истории  
искусства. 

«Переплетение – это новая ступень 
тесной взаимосвязи предметов, которая об-
разует на месте их состыковки новые меж-
дисциплинарные связи, приводит во взаимо-
действие сразу несколько предметов или 
областей знания» (1, с. 39). Так, например, 
переплетаются между собой история лите-
ратуры и литература, литература и язык, ис-
тория и культура. 

«Стержнезация основывается на спо-
собности одного учебного предмета или об-
ласти знания более обобщенного характера 
выполнять роль своеобразного стержня, ко-
торый является общим для нескольких наук 
или учебных предметов» (1, с. 40). Такова 
роль философии по отношению к предметам 
гуманитарного цикла, эстетики – примени-
тельно к предметам художественного цикла, 
например, литературе и философии. 

«Высшую ступень интеграции школь-
ных курсов представляет собой комплексо-
образование, которое предполагает тесное 
переплетение нескольких предметов вплоть 
до их слияния» (1, с. 41). Примером такого 
явления в интеграции послужило возникно-
вение обществознания, мировой художест-
венной культуры. 

Таким образом, мы можем четко 
предположить, что интеграция содержит в 
себе связь, соединение и опирается на тео-
рию синестезии (1, с. 43). 

На практике учитель, используя эту 
теорию, опирается на знания из всевозмож-
ных видов искусств для воссоздания углуб-
ленного и взаимодополняющего представ-
ления об исторической эпохе, культурном 
пространстве, художественном образе, ми-
ровоззренческой парадигме, пытаясь тем 
самым активизировать различные рецепторы 
учащихся. При таком подходе все психофи-
зические механизмы человека дополняют 
друг друга. Например, используя музыкаль-
ные произведения на уроках литературы, 
учитель вызывает слуховые представления у 
учащегося. Использование на уроках живо-
писи «подключает» к работе зрительные ре-
цепторы. При передаче знаний из области 
архитектуры дается возможность приобщить 
ребенка к пространственному содержанию 
мыслительного процесса. Следовательно, 
создается целостная картина окружающего 
мира. При изучении литературного произве-
дения интегрированное использование зна-
ний из различных видов искусств позволяет 
наиболее полно передать авторский замысел 
и синтезировать полученные умения, вклю-
чая во взаимодействие чувство и эмоцио-
нальный фон обучаемого. 

Практическая значимость применения 
данного метода работы на уроке литературы 
заключается в формировании связи эмоцио-
нальной и мыслительной (когнитивной) дея-
тельности. Таким образом, воздействуя на 
сознание ребенка, учитель должен выдви-
гать основополагающие идеи, которые по-
зволят сформировать у учащегося целост-
ную картину мира. Последовательность ис-
пользования таких идей позволяет ребенку 
создать опорные синтезированные знания. 
Следовательно, научная и практическая зна-
чимость интегрированных уроков в совре-
менном образовательном процессе просто 
неоспорима. 

В качестве примера и своеобразного 
доказательства в пользу включения интегра-
ции в учебный материал приведем фрагмен-
ты урока литературы по теме «Творчество 
Расула Гамзатова. Стихотворение „Журав-
ли“». 

На примере разбора фрагментов дан-
ного урока мы сможем увидеть наличие раз-
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личных видов интеграции, например, ис-
пользование простейшего типа – последова-
тельной интеграции, дает учителю возмож-
ность представить материал урока в виде 
своеобразных блоков, относящихся к раз-
ным видам искусств: литература и музыка. 
На практике такого вида урок значительно 
повышает содержательный уровень. Так, для 
того чтобы донести учащимся мысль о зна-
чимости стихотворения Р. Гамзатова «Жу-
равли», следует сформулировать ряд после-
довательных действий, помогающих найти 
связь двух видов искусств. Например, пер-
востепенно учащимся предлагается сравнить 
авторский текст и текст, положенный на му-
зыку. Предложенное задание обращает уча-
щихся, во-первых, к истории создания сти-
хотворения (здесь наличествует связь био-
графических данных и непосредственно ху-
дожественного творчества Р. Гамзатова; 
ученики узнают, какой факт из жизни поэта 
был основополагающим при написании это-
го стихотворения; дату его создания; кто 
выступает лирическим героем «Журавлей»); 
во-вторых, к символике образа в стихотво-
рении (проводится анализ взаимосвязи жу-
равли-солдаты-джигиты); в-третьих, к исто-
рии создания песни (здесь ученики узнают, 
что многие стихотворения Р. Гамзатова по-
ложены на музыку. И в данном случае учи-
тель рассказывает о том, что многие из ком-
позиторов, переводчиков, певцов и артистов 
Дагестана, Кавказа, России и других респуб-
лик сотрудничали с поэтом; указывает на то, 
что эти факты тоже являются своеобразным 
слиянием культурных традиций; у учащихся 
формируется целостная картина о мировоз-
зрении поэта, им наглядно представляется 
возможность увидеть взаимосвязь литера-
турного и музыкального творчества в худо-
жественной парадигме одного автора). 

Следующий тип интеграционной свя-
зи – параллельная связь урока литературы и 
других видов искусства (сюда можно отне-
сти также и учебные предметы) – по струк-
туре является наиболее сложным в приме-
нении, потому что требует более высокого 
уровня синтеза. В данном типе разные виды 
искусства взаимопроникают, взаимодопол-
няют друг друга, тем самым создавая цело-

стное представление о художественном про-
изведении, явлении, времени, эпохе. 

Пример такого урока можно разрабо-
тать на материале творчества Расула Гамза-
това. Его можно построить на сопоставле-
нии оценок и рецепций учащихся стихотво-
рения «Журавли» и его, так сказать, кино-
версии «Белые журавли». В центре урока – 
параллельное обращение к стихотворению, 
сценам фильма и беседа по вопросам, кото-
рые требуют от учащихся выявления автор-
ской позиции в стихотворении и в докумен-
тальном кинофильме, а также раскрытия 
режиссерских приемов перевода языка сти-
хотворения на язык кино. Каждый эпизод из 
кинокартины рассматривается как парал-
лельный образ стихотворения. Вот пример 
нескольких из них: «Авторская оценка ки-
нокартины «Белые Журавли», «Присутствие 
автора стихотворения в самом фильме», 
«Представление в фильме дагестанской и 
русской культур», «Памятник белым журав-
лям», «Актерское мастерство Р. Гамзатова».  

В ходе сопоставления стихотворения и 
фильма проблемными выступают вопросы 
следующего содержания: как в стихотворе-
нии и фильме воссоздается образ журавлей? 
Каким образом относится сам поэт к изо-
бражаемой им действительности? На каких 
деталях фильма режиссер сосредоточил осо-
бое внимание? Что символизирует в фильме 
памятник белым журавлям?  

Кроме того, параллельный тип инте-
грации дает возможность в данном случае 
привлечь к анализу на уроке по литературе и 
фильм «Летят журавли» режиссера 
М. К. Калатозова по мотивам пьесы В. Розо-
ва «Вечно живые». В данном случае, учите-
лю следует провести четкую грань между 
драмой М. К. Калатозова «Летят журавли», 
стихотворением Р. Гамзатова «Журавли» и 
документальным фильмом «Белые журав-
ли». На наш взгляд, при анализе этого мате-
риала, во-первых, учащиеся должны вник-
нуть в исторический контекст эпохи, во-
вторых, уловить общее и различное в пред-
ставленном материале и, в-третьих, осознать 
значимость культурного, исторического на-
следия. Таким образом, следует отметить, 
что использование параллельного типа инте-
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грационной связи на уроке литературы дает 
возможность изучения литературного текста 
во взаимосвязи с его экранизацией. 

Следующий тип связей на уроке лите-
ратуры может быть использован довольно 
часто, так как он совмещает в себе черты и 
последовательной, и параллельной интегра-
ции. Смешанный тип интеграционной связи 
характеризуется тем, что может включать в 
себя интегративную связь литературы, архи-
тектуры, изобразительного искусства, музы-
ки и т. д. Интегративная связь смешанного 
типа чаще всего используется на практике, 
так как она обладает более гибкой структу-
рой и позволяет комплексно и системно 
привлекать материал из разных видов ис-
кусств, привлекая при этом некоторые кон-
цепции, идеи, понятия других учебных 
предметов, но сохранив самобытность лите-
ратуры как учебного пространства. На наш 
взгляд, при изучении творчества Расула 
Гамзатова и его стихотворения «Журавли» 
такой тип связи может иметь продуктивное 
применение. При анализе текста стихотво-
рения учащимися устанавливается, как мы 
уже говорили выше, связь текста стихотво-
рения, его авторизованного перевода, поло-
женного в текст песни и наличие памятника, 
созданного под впечатлениями от стихотво-
рения и самого стихотворения, и его музы-
кального воспроизведения. Таким образом, 
учитель данный урок организовывает, ис-
пользуя как внешнюю интеграцию (литера-
тура – музыка – архитектура), так и внут-
реннюю (текст стихотворения «Журавли» на 
аварском языке Р. Гамзатова – авторизован-
ный перевод Н. Гребнева стихотворения на 
русском языке, песня композитора Я. Френ-
келя, исполненная М. Бернесом на русском 
языке, – песня, исполненная М. Омаром на 
аварском языке, – песня, исполненная 
Б. Магомедовым на кумыкском языке, – па-
мятник белым журавлям в Дагестане, Сара-
тове, Санкт-Петербурге, Москве, Кисловод-
ске, Крыме, Узбекистане, Голливуде (США), 
Копенгагене и др. городах и странах). Таким 
образом, на практике урок данного типа ак-
тивизирует мыслительные процессы учаще-
гося и дает возможность получить наиболее 
полную, целостную картину о художествен-

ном произведении, т. е. литературное произ-
ведение выступает основным компонентом 
урока. Благодаря анализу художественного 
текста учащийся получает дополнительные 
знания из истории, теории литературы, му-
зыки, архитектуры, живописи.  

Описанные три типа интеграционных 
связей на уроке литературы в последнее 
время активно используются учителями на 
практике. Литература выступает главным 
звеном таких уроков. Конкретное произве-
дение дает возможность выстроить в созна-
нии учеников историко-литературный, исто-
рико-культурный контекст. «На таком уроке 
при изучении конкретного произведения или 
темы привлекаются сведения из самых раз-
нообразных предметов и искусств, которые 
дополняют, уточняют, развивают литера-
турный материал, преломляют его в новых 
идеях, образах, понятиях, картинах. Струк-
тура урока напоминает собой «ромашку», в 
центре которой литературный текст, а ее 
«лепестки» – материал других предметов, 
объединенный на уровне содержания, спо-
собов и форм деятельности» (2, с. 96). Пред-
ложенные нами фрагменты анализа стихо-
творения Р. Гамзатова наглядно показывают 
области других предметов, которые исполь-
зуются на уроке литературы: история – ма-
териал о Великой Отечественной войне; 
картография – географическая карта страны, 
масштабность поражения, политические, 
экономические и культурные связи с други-
ми государствами Европы и Азии; музыка – 
исторические памятники словесного напол-
нения; история литературы – связь и нали-
чие произведений о Великой Отечественной 
войне, установление межкультурного кон-
такта и самобытность символики образа; 
архитектура – география памятников белым 
журавлям; искусство – взаимосвязь литера-
туры и кинематографии. Данный вид урока 
предполагает активизацию рецептивной и 
когнитивной деятельности учащихся, нали-
чия целостного представления о картине од-
ного литературного произведения, ассоциа-
тивной связи литературы с другими видами 
искусства.  

Таким образом, данные типы интегра-
ционных уроков выводят современный об-
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разовательный процесс на более высокий 
уровень активизации мыслительной дея-
тельности. Здесь включается правило синте-
за получаемых знаний, мотивированность 
учебного материала, овладение знаниями в 
рамках определенной культурной парадиг-
мы, развитие ассоциативной и рецептивной 
рефлексии на литературное произведение, 
присутствие самостоятельной интерпрета-
ции произведений искусств.  

Идеи интеграции в совершенствова-
нии, улучшении и повышении качества 
учебно-воспитательной функции современ-
ной школы чрезвычайно плодотворны. Си-
нергетический подход интегративного обу-
чения является продуктивным в рамках со-
временного образовательного пространства, 
отражает современные тенденции развития 

фундаментальных естественнонаучных и 
гуманитарных наук, выступает философской 
основой их сближения и взаимодействия. 
Объединение, взаимодействие, взаимопро-
никновение школьных учебных предметов, 
создание интегрированных программ, кур-
сов, разнообразных типов уроков сущест-
венно улучшает образовательный процесс и 
приветствуется в педагогической теории и 
практике. «Этот процесс характерен для 
всех предметов, но в первую очередь для 
уроков литературы, искусства слова, кото-
рое может по-настоящему реализовать свой 
огромный эстетический и нравственно-
философский потенциал воздействия на соз-
нание реципиента только в содружестве с 
другими искусствами, другими смежными 
гуманитарными предметами» (2, с. 92). 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педа-
гогика (теоретико-практическое руково-
дство по освоению высших образцов педаго-
гического искусства). – Минск: Технопринт, 
2000. – С. 37–65. 

2. Доманский В. А. Теоретические аспекты 
создания интегрированных программ учеб-
ных курсов и уроков // Содержательная и 
дидактическая интеграция в образователь-
ном процессе: Сборник научно-методических 
работ. Вып. 2 / Под ред. В. А. Доманского. – 
Томск, 2004. – С. 87–100. 

3. Ермаков Д. С. Элективные курсы: требова-
ния к разработке и оценке результатов обу-
чения // Профильная школа. – 2004. – № 3. – 
С. 15–17.  

4. Максимов Г. К. К дискуссии об интеграции 
школьных предметов // Педагогика. – 1996. – 
№ 5. – С. 114–115. 

5. Черникова Т. В. Методические рекоменда-
ции по разработке и оформлению программ 
элективных курсов // Профильная школа. – 
2005. – № 5. – С. 23–27.  

  

Об авторе  
Пинская Евгения Николаевна, Ставрополь-
ский государственный университет, аспирант 
кафедры истории новейшей отечественной лите-
ратуры, специалист по учебно-воспитательной 
работе Музея региональной литературы и лите-
ратурного краеведения Ставропольского госу-
дарственного университета. Сфера научных ин-
тересов: интеграция гуманитарных знаний на 
уроках литературы, совершенствование образо-
вательного пространства. 
pinskaya83@mail.ru

 
 

mailto:pinskaya83@mail.ru

