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Аннотация: В данной статье анализируется возможность и необходимости 
применения интегративного подхода в образовательном процессе будущих 
бакалавров. В результате поведенного нами исследования и изучения раз-
личных аспектов интегративного подхода было выявлено, что использо-
вание данного подхода в образовательном процессе будущих бакалавров 
способствует их комплексной подготовке и позволяет повысить качество 
образовательного процесса.
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В основе современной системы образования лежит 
интегративный подход. Интеграция образования 
заключается в сближении и объединении различ-

ных ее элементов таких как: образовательная органи-
зация, субъекты образовательного процесса и цифро-
вые ресурсы образовательной организации. Работы 
В.С. Безруковой, В.Т. Фоменко, Н.К. Чапаева посвящены 
общетеоретическим характеристикам педагогической 
интеграции [1, 11, 12]. Исследования М.Н. Берулавы,  
Е.О. Галицких, О.М. Косяновой, В.А. Сластенина, И.П. Яков-
левой акцентируют внимание на основах интегратив-
ного подхода к построению содержания образования.  
[2, 3, 5, 6,] 

Говоря об интегративном подходе, который доста-
точно распространен в образовательном процессе вуза, 
нам хотелось бы сделать акцент на том, что интеграция – 
это сложный междисциплинарный научный феномен. 
Мы разделяем точку зрения В.С. Безруковой, толкующей 
интеграцию как системное явление. Большой энцикло-
педический словарь трактует систему как конгломерат 
связанных между собой элементов, составляющих опре-
деленную целостность [1]. 

Квинтэссенцией системы выступает теория симбио-
за элементов и их связи в целое. В.П. Кузьмин отмечает, 
что системный подход выступает как методологическое 
средство исследование интеграции, в частности, инте-
грированных объектов и интегральных корреляций и 

взаимодействий.

Не менее интересна позиция Е.В. Яковлева и 
И.П. Яковлевой, рассматривающих педагогическую ин-
теграцию как высшую форму акцентуации монолитности 
целей, принципов, содержания, организационных форм, 
как конструирование объединенных педагогических 
единиц на базе взаимодействия неоднородных компо-
нентов учебно-воспитательного процесса[13, 14].

Нельзя не согласиться с концепцией известного ис-
следователя М.Н. Берулава, понимающего под интегра-
цией содержание образования «процесс и результат 
диффузии его иерархических элементов, в ходе которо-
го происходит рост системности и уплотненность зна-
ний обучающихся» [2].

Оригинальна точка зрения В.М. Лопаткина утверж-
дающего, что роль интеграции в образовательном 
процессе состоит в модификации всех элементов об-
разовательных систем через конструирование образо-
вательных континуумов интегративного типа; обосно-
вание и аргументацию интегративных образовательных 
программ, учебных дисциплин, лекционных и семинар-
ских занятий; достижения интегративных итогов образо-
вания. Исследователь постулирует, что интеграция как 
средство позволяет увидеть целостность картины мира, 
развивает способности человека к системному мышле-
нию при реализации задач теоретического и практиче-
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ского характера [2].

Для современной системы образования интегра-
ция – обязательный компонент образовательного про-
цесса в вузе. 

Интеграция в образовании содержит ряд направле-
ний. Нам импонирует теория В.С. Безруковой, выделив-
шей направления интеграции, определивших ее целе-
вое назначение: 

1. увеличение масштаба и актуализация предмета 
познания;

2. нивелирование большого числа предметов в об-
учении;

3. минимизация времени на изучаемые темы;
4. исключение дублирования;
5. ликвидация узкоаспектного видения познаваемо-

го предмета;
6. конструктивная реализация перераспределения 

социальных ролей и педагогической меры при-
сутствия конкретных индивидов в педагогиче-
ском дискурсе;

7. активизация стимула более ускоренного разви-
тия обучающихся и педагогов [1].

Глобальные направления педагогической интегра-
ции выделил Н.К. Чапаев в своей монографии [12]: 

1. содержательное, подразделяющееся на меж-
предметную; биопредметную, содержащую две 
дисциплины и мультипредметную (симбиоз трех 
и более дисциплин); разработка и внедрение ин-
тегрированных онлайн курсов, программ, образо-
вательных проектов.

2. организационно-технологическое, предполагаю-
щее развитие интегративных форм обучения (ин-
тегративные лекции и семинар, экзамен, интегра-
тивный день), интегративные формы образования 
(культурно-образовательный центр, гуманитар-
но-психологический центр), интегративные тех-
нологии (проблемное и контекстное обучение).

Предназначение направлений интеграции состоит в 
том, что они раскрывают объективные потребности, воз-
никающие у студентов и педагогов в процессе организа-
ции учебно-воспитательной деятельности. 

Применение интегративного подхода в обучении 
детерминирует целостность и системность мышления 
личности. В образовательной системе применяется ин-
тегративный подход. Логическую основу подводит под 
интегративный подход по отношению к образователь-
ной системе В.С. Безрукова, понимая под ним способ, 
инициирующий необходимость интеграции целей, со-
держания, форм, средств и методов обучения, видов 
деятельности, знаний, умений, характерологических 
особенностей личности [1]. Основополагающей чертой 

интегративного подхода выступает взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, ориентирован-
ного на поиск, анализ, систематизацию и креативную 
деятельность обучающихся, инициативное и автоном-
ное овладение ими информации на основе цифровых 
технологий, применяемых в условиях цифровой образо-
вательной среды вуза.

В нашем исследовании мы рассматриваем инте-
гративный подход как возможность обеспечить ком-
плексность, целостность знаниевого компонента у об-
учающихся, развития у них системного мышления и 
рационального мировоззрения. Глубокий интерес пред-
ставляют воззрения И.А. Зимней, Е.В. Земцовой, опреде-
ляющих интегративный подход как целостное представ-
ление конгломерата объектов, явлений и процессов, 
связанных общностью одной из характеристик, ини-
циирующих создание его нового качества [4]. Исполь-
зование интегративного подхода в образовательном 
процессе вуза, направлено на подготовку специалиста, 
обладающего высоким уровнем владения общекультур-
ными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями. 

В педагогическом образовании интеграция диффе-
ренцирована на внешнюю и внутреннюю. В контексте 
нашего исследования, мы обращаемся к внутренней 
интеграции, являющейся основой для конструирования 
интегративных систем по созданию интегративных кур-
сов, предметов, инновационных технологий, методоло-
гии обучения и воспитания будущих бакалавров. 

В высшем образовании представлено много иссле-
дований ученых в которых разработаны функциональ-
ные связи между уровнями межпредметной интеграции, 
внутрипредметной интеграции, внутриличностной ин-
теграции, профессионально-личностного становления 
будущего специалиста.

Анализируя генеалогию межпредметной интегра-
ции, мы выяснили, что дебют этого уровня приходится 
на трудовую школу начала XX века затем 50-80-е гг. XX 
века, интегрированные курсы 80-90хгг. того же века. 
Развивающая функция интегративного подхода пред-
ставлена конструированием у обучаемых приемов меж-
предметного свойства, сформированных на базе усво-
ения ими связей между видами учебно-когнитивной и 
предметной деятельности. Эта функция инициирует ин-
теллектуальное и креативное развитие будущих специа-
листов. Реализация межпредметных связей в подготовке 
специалистов отражается на продуктивности учебного 
процесса, профессиональных знаниях, умениях, кото-
рые усиливают направленность интересов бакалавров к 
будущей профессиональной деятельности.

Обращаясь к монографии Н.К. Чапаева, мы обратили 
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внимание на формы отношений, связывающих интегра-
цию и межпредметные связи:

 — межпредметные связи как средство реализации 
задач интеграции;

 — интеграция как одна из форм межпредметных 
связей;

 — интеграция и межпредметные связи как амбива-
лентные и несовместимые явления.

Внутрипредметная интеграция в системе образова-
ния представляем нам как четко систематизированная 
парадигма в рамках конкретной дисциплины, аргумен-
тирующую переход от схоластических фактов к их систе-
ме в процессе открытия нового закона и конкретизации 
картины мира. Этот вид интеграции направлен на орга-
низацию материала в виде крупных блоков, приводящих 
к изменению структуры содержания дисциплины. 

Внутрипредметная интеграция имеет спиральную 
структуру, опираясь на принцип концентричности по 
И.П. Подласому который выделил четыре вида структу-
ры – линейную, концентрическую, спиральную и сме-
шанную [8].

Ценность при такой организации познается по фи-
лософскому закону – или от частного к общему, или от 
общего к частному. Специфика данной формы заключа-
ется в том, что обучающиеся, не расставаясь с исходной 
проблемой делают более масштабным круг детермини-
рованных с ней знаний.

По нашему мнению, одной из характеристик интегра-
ции выступает личностно-ориентированный подход. Мы 
разделяем мнение Н.К. Чапаева, утверждающего, что це-
лостная личность выступает. В свою очередь в процессе 
подготовки будущих бакалавров к профессиональной 
деятельности лежит на два вида интеграции - межлич-
ностная и внутриличностная.

Нельзя не вспомнить теорию К. Юнга, в которой 
функция интеграции личности возложена на архетип 
самости, являющегося связующим звеном остальных 
архетипов. Внутриличностная интеграция базируется на 
интегративной природе человека и принципе целост-
ности. Этот феномен необходим человеку, благодаря 
многообразному, многоаспектному и во многом амби-
валентному динамичному сосуществованию в индивиде 
свойств открытой и закрытой системы, когда его созна-
ние субъективно отражает объективную действитель-
ность и внутренний мир личности. Эндогенный мир на-
капливает ценности витальные планы и перспективы, 
личностные переживания, образы и концепты, притяза-
ния и самооценки, объективирующиеся в практической 
деятельности индивида. 

Нам импонирует точка зрения Е.О. Галицких, пола-

гающей, что интеграция помогает совместить научные 
знания из разных систем с помощью общей методоло-
гии, универсальных логических приемов, системного 
мышления [3]. Таким образом, опора на интегративный 
подход дает возможность избежать аддитивности рас-
сматриваемого объекта, когда одни связи и особенности 
исследуются изолированно от других; определить новые 
стороны и компоненты мышления, поставить новые во-
просы, определить смежные снять противоречия между 
различными научными областями; определить общий 
язык понятийно-категориального аппарата; оформить 
методологическое тождество изучения объекта. 

Интегративный подход дает возможность взаимоо-
богащаться и развивать различные науки засечет пере-
носа знаний одного учебного предмета в другой. Опора 
на данный подход инициирует реализацию интегратив-
ных процессов на четырех базовых уровнях:

 — межпредметная интеграция предполагает взаи-
мовлияние базовых идей, принципов, содержа-
тельного наполнения дисциплин, что приводит 
к целостному осознанию, пониманию сущности 
профессиональной деятельности и готовности к 
ее реализации;

 — внутрипредметная интеграция направлена на 
поддержание экзистенциальных, содержатель-
ных, структурных и методологических отношений 
в пределах разделов одной дисциплины; 

 — межличностная интеграция помогает устанав-
ливать деловое сотрудничество и сотворчество, 
опираясь на многогранную прозрачность про-
странства исследовательского научного взаимо-
действия;

 — внутриличнстная интеграция направлена на ис-
следование достижений и создание нового лич-
ностного опыта, выражающегося в рефлексивной 
готовности и оформленности профессионального 
мышления. 

Разделяя мнение Е.О, Галицких в том, что квинтэс-
сенцией интегративного подхода, его эндогенной ос-
новой выступает монолитность образовательного про-
цесса в вузе в единстве всех уровней, хотим добавить, 
что и возможности формирования общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций у будущих бакалавров как составляющей их 
профессиональной подготовки – детерминируется ин-
тегративным подходом, который выявляет процесс и 
результат взаимодействия всех компонентов структуры 
профессиональной компетентности. Чрезвычайно важ-
ным значением интеграции является ее способность 
инициировать у обучающихся обширные, глубокие, 
многофункциональные знания, дающие возможность 
осуществлять перманентно возникающие и трансфор-
мирующиеся задачи.
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Осуществление образовательного процесса в вузе на 
основе интегративного подхода обеспечивает:

 — логическую последовательность изучения учеб-
ного материала;

 — нивелирование повторения материала, обеспече-
ние преемственности в развитии знаний и навы-
ков, диффузия и взаимовлияние знаний и умений 
одних предметов в другие;

 — классификацию понятийно-категориального ап-
парата.

Таким образом, интегративный подход в рамках про-
фессиональной подготовки бакалавров – это конгломе-
рат методологии (форм, методов, средств) дающих пред-
ставление о процессе и результате создания изучаемой 
компетентности, сопровождающееся кульминацией си-
стемности знаний, теоретической и практической под-
готовкой обучающихся, психологическим гомеостазом. 
В контексте нашего исследования мы опираемся, пре-
жде всего, на внутреннюю интеграцию, дающую возмож-
ность создать интегративные системы для интегратив-
ных курсов, учебных предметов, методологии обучения 
и воспитания студентов. Полностью поддерживая мне-
ния ученых касательно интеграции в целом, аргумен-
тируем, что – интеграцию необходимо представлять 
как основополагающее средство максимализации про-
фессиональной подготовки, отражаемой в мультифунк-
циональности профессиональных задач будущего спе-
циалиста. Именно интегративный подход инициирует 

педагога на расширение границ предметности, указание 
студентам ориентиров поиска решения проблемы, опи-
раясь на знания, находящиеся за рамками отдельного 
предмета, а также рассматривает различные аспекты 
педагогического процесса как единого целого, обеспе-
чивающего новый качественный результат, инновацион-
ное системное и целостное образование [7].

Интегративный подход способствует комплексной 
подготовке бакалавров, позволяя объединять аксеоло-
гический, личностно-деятельностный и компетентност-
ный подходы в процессе обучения. Нам импонирует 
точка зрения В.Ф. Тенищевой, постулирующей, что инте-
грация дает возможность движению педагогической си-
стемы к ее большей монолитности и, как итог, повышает 
уровень образовательного процесса, выражающийся в 
создании необходимых компетенций бакалавров [10]. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, мы 
полагаем, что для формирования компетенций у ба-
калавров предусмотренных ФГОС ВО, на наш взгляд, 
необходима реализация интегративного подхода, вы-
являющего внутреннее единство, целостность и целесо-
образность воздействия и взаимодействия между субъ-
ектами образовательного процесса для формирования 
знаний, умений и навыков, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности. Применение 
этого подхода аргументировано становлением конку-
рентоспособного специалиста в условиях цифровиза-
ции образования.
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