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Раскрыты аспекты подготовки будущих учителей начальных классов к проведению учебных за
нятий на интегративной основе в процессе обучения в вузе.

Сложность и многогранность деятельности школьных учреждений на современном этапе предъяв
ляет особые требования к уровню профессионализма учителя, предполагает высокий уровень его лично
стного развития, наличия у него глубоких знаний и разносторонних умений в различных областях.

Процессы гуманизации и гуманитаризации, происходящие в системе образования в нашей стране, 
влекут за собой повышение требований к уровню подготовки и квалификации педагогических кадров, 
активизируют пересмотр доминирующих задач педагогической деятельности, их адаптацию к склады
вающимся в обществе новым социальным отношениям. Поэтому важным направлением современной 
психолого-педагогической науки является поиск средств, обеспечивающих процесс становления лично
сти педагога, призванного быть носителем гуманистических ценностей, духовно-нравственных качеств и 
высокой педагогической культуры, умеющего ориентироваться в инновационных процессах, происхо
дящих в области образования.

Проанализируем некоторые аспекты проблемы подготовки специалистов к педагогической дея
тельности. Так, общетеоретический подход к содержанию и организации профессиональной подготовки 
педагога заложен в трудах О.А. Абдуллиной [1], Ф.Н. Гоноболина [8], Н.В. Кузьминой [15], В.А. Сласте- 
нина [17], Л.Ф. Спирина [18], А.И. Щербакова [22] и др.

Учеными обоснованы: процесс формирования у студентов общепедагогических и общетрудовых 
умений; профессиограма будущего педагога; раскрыты закономерности подготовки специалистов раз
личных направлений воспитательно-образовательной работы с учащимися. Также проводилось исследо
вание особенностей подготовки учителей начальных классов.

По мнению многих специалистов, современное образование должно быть сложным и включать в 
себя, по меньшей мере, три уровня или ступени:

1) общее образование в школе или колледже;
2) приобретение специального образования и квалификации;
3) культурное образование.
Такое образование должно давать не какие-либо конкретные знания или определенную профес

сию (квалификацию), но и своеобразную метаквалификацию или метасистему знаний; должно позво
лять быстрее находить среди них наиболее нужные, облегчая их усвоение; расширять кругозор чело
века; поднимать его над своей «узкой» профессией и специальностью; предостерегать его от опасно
сти раствориться в своей функции, стать «одномерным», «частичным» человеком.

В исследованиях О.А. Абдуллиной выделены два аспекта подготовки: общепрофессиональное и 
личностное развитие специалиста, при доминирующей роли последнего. Автор справедливо связывает 
профессиональную компетентность с зависимостью от личностных качеств, культуры будущих педаго
гов. Данная точка зрения адекватно отражает процессы гуманизации и гуманитаризации, происходящие 
в системе высшего образования.

Иной подход характеризует концепцию общепедагогической подготовки, разработанную А.И. Пис
куновым. За основу содержания концепции был принят принцип «ориентации на разностороннее разви
тие личности студента». Автором выделены инвариантный и вариантный компоненты в структуре под
готовки специалистов. Инвариантный компонент ограничивается автором рамками знаний в области пе
дагогики и психологии, обязательных для всех студентов, а вариативная часть включает содержание с 
учетом особенностей профиля подготовки студентов и его личностных склонностей. Сочетание инвари
антного и вариантного компонентов, по мнению А.И. Пискунова, «составляет ядро профессионально
педагогической подготовки».

Вопросы подготовки педагогических кадров с позиции профессиографического подхода исследо
вались Ф.Н. Гоноболиным, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластениным, Л.Ф. Спириным, А.И. Щербаковым и др. 
Этими специалистами профессиограмма используется как первичная качественно-описательная модель 
будущего педагога.
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В работах Н.В. Кузьминой предложена профессиограмма, которую можно отнести, по мнению 
В.А. Сластенина, не только к педагогической, но и к другим профессиям.

А.И. Щербаковым дана классификация функций педагога, адекватная структуре педагогической 
деятельности: информационная, развивающая, ориентационная, мобилизационная, исследовательская, 
при ведущей роли информационной функции.

Система профессиональной подготовки должна строиться с учетом важности формирования 
всех ее компонентов во взаимосвязи и в своем составе должна иметь все необходимые для их фор
мирования направления учебно-воспитательной работы. Данная установка на понимание сущности 
процесса подготовки специалистов предполагает, с одной стороны, конструирование модели готов
ности к осуществлению той или иной педагогической деятельности, с другой - поиск эффективных 
путей реализации данной модели.

Исходя из этих двух аспектов, рассмотрим проблему подготовки студентов к проведению интег
рированных занятий с младшими школьниками.

В философских работах Б.А. Ахлибинского [2], Н.П. Депенчука [9], Б.М. Кедрова [13], М.Г. Чепи
кова [21], Б.Л. Юдина [23] и других ученых определены контуры понятия «интеграция», выделены ха
рактеристики интегрированных процессов и целостностей, описаны способы интеграции, лежащие в ос
нове механизма образования различных целостностей.

В качестве психологического обоснования проблемы интегрированного обучения выступают идеи 
развивающего обучения Л.А. Венгера [5], П.Я. Гальперина [7], А.В. Запорожца [10], И.С. Якиманской [24] 
и других, основанные на учении Л.С. Выготского о соотношении обучения и развития, концепции ам
плификации психического развития младшего школьника.

Теоретические аспекты проблемы интегрированного обучения в школе, вузе нашли отражение в 
работах В.С. Безруковой [3], М.Н. Берулавы [4], И.Д. Зверева [11], К.Ю. Колесиной [14], В.Н. Макси
мовой [11], Ю.С. Тюнникова [20] др.

Интегрированный подход к обучению младших школьников вызван и требованием современного 
Государственного стандарта начального образования Украины, современными программами, содержа
ние которых построено на интегративной основе («Окружающий мир», автор Т. Пушкарева [27]; «Я и 
Украина», авторы В. Ильченко, К. Гуз [26]; «Обучение грамоте, математика, окружающий мир», авторы 
М. Вашуленко, Н. Бибик, Л. Кочина [25]; «Художественный труд», автор В.П. Тыменко [28] и др.).

Однако наблюдение и анализ педагогического процесса в начальной школе показали, что учителя 
испытывают значительные трудности при конструировании содержания интегрированных занятий с 
детьми младшего школьного возраста. Разработка методики интегрированых занятий осуществляется 
часто интуитивно, компоненты учебной деятельности соединяются механически на основе общей темы. 
Все это и обусловило проблему нашего исследования.

При разработке модели готовности студентов к проведению интегрированными занятиями с деть
ми младшего школьного возраста нами учитывались взгляды Е.Н. Кабановой-Меллер [12], Н.Ф. Талы
зиной [19] и других ученых на особенности обучения в условиях быстрого обновляющего знания и 
интенсивного увеличения информации. Данные исследователи указывали на необходимость логиче
ского анализа предметного знания, который позволил бы увидеть за разнообразными вариантами, от
крывающимися на поверхности явлений, немногие порождающие их инварианты. Выделение такого 
фундаментального знания с помощью системно-структурного анализа позволяет резко сократить объ
ем подлежащего изучению учебного материала.

Ценным представляется теоретическое обоснование основных путей слияния традиционных спе
циальных и общеобразовательных предметов: создание интегрированного предмета, ориентированного 
на освоение целостной профессиональной деятельности, а не процессов выполнения отдельных техноло
гий или педагогических действий; формирование нового учебного предмета в результате объединения 
общеобразовательных или общенаучных и специальных предметов; объединение учебного материала 
или общеобразовательных предметов с целью усиления теоретической обоснованности профессиональ
ных знаний и умений, обеспечивающей их фундаментализацию; объединение учебного материала, свя
занного с выполнением близких по содержанию профессиональных функций; объединение учебного ма
териала из разных учебных предметов в целях целостного показа профессиональных функций; объеди
нение гуманитарных и профессиональных знаний, ориентированных на целостное осмысление природ
ных и социальных явлений; создание учебной дисциплины на основе проблемности.

Безусловно, важным звеном реализации готовности студентов к проведению интегрированных за
нятий является интегрированный курс, поскольку он направлен на формирование теоретического компо
нента готовности. Формирование практического компонента готовности требует подбора соответствую
щих форм обучения студентов. К ним можно отнести спецсеминар и педагогическую практику для апро
бации интегрированных занятий.
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Современная стратегия профессионального образования ориентирована на развитие целостной 
личности будущего специалиста, что предполагает адекватные тактические подходы к решению кон
кретных проблем в данной сфере. В связи с этим поставлены следующие задачи:

- определить специфику интегрированных занятий с детьми младшего школьного возраста;
- выделить критерии и уровни готовности студентов к проведению интегрированных занятий с 

детьми младшего школьного возраста;
- выявить педагогические условия подготовки студентов в высших учебных заведениях к прове

дению интегрированных занятий в начальной школе.
Целенаправленное решение задач исследования возможно, если педагог будет владеть технологи

ей интегрированного обучения, понимать его специфику.
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