
«Интеграция» (от лaт. integratio – восстановление, 
восполнение) означает объединение в целом 

каких-либо частей.



Уровни (виды) интеграции:

- на основе осуществления межпредметных связей 

(ближайшая). На данном уровне происходит обобщение и 

систематизация  знаний  в одном из циклов изучаемых дисциплин;

- проникающая интеграция - создание модульных  блоков

(дальняя). На этом уровне  происходит систематизация и обобщение 

знаний учебных дисциплин различных циклов;

- сквозная  интеграция (сверхдальняя). На  данном уровне 

осуществляется прикладная направленность изучаемого материала -

выработка межпредметных знаний и умений и их перенос в новые 

отрасли знаний, при решении комплексных задач и др.



Формы интеграции:

- объектная интеграция - процесс интеграции 

осуществляется на базе одного объекта изучения;

- понятийная - рассматриваются одни и те же понятия 

( движение, функция и др.);

- концептуальная  или теоретическая -

рассматриваются законы, теории, явления и т.п.

- хронологическая - например, история развития 

какого-либо закона, явления, жизни ученого и т.п.



Интегрированное занятие – учебное занятие, на 

котором обозначенная тема рассматривается с 

различных точек зрения, средствами нескольких 

дисциплин (курсов).

Цель любого интегрированного занятия – получение 

студентами не только новой информации в более 

стройной системе, но формирование умений творчески 

мыслить, соединять теорию с практикой, опираясь на 

обобщённую и систематизированную информацию.



Формы интегрированных занятий:

 комплексный семинар;

 комплексная практическая работа;

 комплексная лабораторная работа;

 комплексная экскурсия;

 конференция;

 др.



Бинарное занятие – учебное занятие, 
объединяющее содержание 2-х дисциплин одного 
цикла (или образовательной области) в одном 
занятии. 



Особенности бинарного занятия:

 изложение, исследование проблемы одной 
дисциплины находит продолжение в другой; 

 межпредметные связи реализуются в процессе 
преподавания дисциплин одной образовательной 
области.



Интегрированные занятия используются:

 при обнаружении дублирования одного и того же материала 
в учебных программах и учебниках;

 при лимите времени на изучение темы и желании 
воспользоваться готовым содержанием из параллельной 
дисциплины;

 при изучении межнаучных и обобщенных категорий законов, 
принципов, охватывающих разные аспекты человеческой 
жизни и профессиональной деятельности;

 при выявлении противоречий в описании и трактовке одних 
и тех же явлений, событий, фактов в разных науках;

 при демонстрации более широкого поля проявления 
изучаемого явления, выходящего за рамки изучаемой 
дисциплины;

 при создании проблемной, развивающей методики.



Особенности интегрированного занятия:

 учебный материал интегрированного занятия 
должен составлять некую целостность, то есть не 
расчленяться на слабо связанные части; 

 учебный материал одной дисциплины  не должен 
играть роль «фона» к материалу другой или являться 
средством обучения;

 интегрироваться  в целое должны равноценные 
части.



Сходство с традиционными занятиями:

- занятие по расписанию;

- постоянный состав студентов;

- работа над одним и тем же материалом.

Отличия:

- в зависимости от планирования по отношению к 
модульному блоку планируемая цель -
множественная, в зависимости от модели;

- дается как минимум двумя преподавателями 
(интегрированное занятие может вести один 
преподаватель, но привлекать в качестве экспертов 
преподавателей соответствующих дисциплин);

- структура занятия зависит от подхода к 
интегрированному занятию.



Педагогические возможности интегрированных 
занятий: 
 студенты получают глубокие разносторонние знания 

об объектах изучения, используя информацию из 
различных дисциплин, по-новому осмысливают 
события, явления;

 расширяются возможности для синтеза знаний, 
формирования у студентов умения переноса знаний из 
одной отрасли в другую;

 стимулируется аналитико-синтетическая деятельность 
студентов;

 развиваются потребности в системном подходе к 
объекту познания;

 достигается целостное восприятие действительности 
как необходимая предпосылка формирования 
профессионально-личностных компетенций.



Дидактические условия для реализации 
образовательного, развивающего и воспитательного 
потенциала интегрированных занятий: 

 правильное вычисление междисциплинарных объектов 
изучения на интегральном уровне; 

 рационально организованная совместная работа 
преподавателей по подготовке интегрированного занятия; 

 согласованность действий преподавателей и студентов в 
процессе проведения занятия; 

 активизация познавательной деятельности студентов на 
всех этапах занятия; 

 разнообразие форм учебной деятельности и обеспечение 
преемственности между ними; 

 оперативное использование обратной связи для 
регулирования педагогического процесса. 



Недостатки интегрированных занятий:

 стихийность и бессистемность, 

 преобладание репродуктивных методов обучения, 

 перегрузка некоторых занятий учебным материалом.



Главное в анализе интегрированного занятия:
 разумно ли сочетаются, ведут ли к поставленной цели формы

проведения интегрированного занятия, виды деятельности 
студентов и преподавателей?

 Действительно ли едины проблемы и содержание проведенного 
занятия? Нет ли противоречий в используемых материалах?

 Создалось ли у студентов  единое (интегрированное) представление 
о проблеме; широта их кругозора; культура суждений, их 
аргументация; степень убежденности в итогах обсуждения 
проблемы; культура речи; эмоциональная вовлеченность в 
проблему?

 Спонтанно ли осуществлялось занятие или являлось  результатом 
тщательной подготовки преподавателей и студентов? 

 Какую самостоятельную работу студенты должны были выполнить 
до занятия? Её цель, объём, характер?

 Развивалось ли творчество студентов на занятии? Каким образом? 
 Насколько органично сотрудничество преподавателей? Не тянет ли 

кто-то «одеяло» на себя? 
 Облегчают ли  интегрированные занятия условия обучения

студентов?
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