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"На сегодняшний день ни в одном словаре или справочнике нет методического значения слова интеграция. Зато
хорошо известно, что латинское слово (integratio) - восстановление, восполнение, (integrer) - целый, принято к
употреблению в двух значениях[1]:
1)	объединение в целом каких-либо частей, элементов;
2)	процесс взаимного приспособления и объединения национальных хозяйств двух или более государств с
однотипным общественным строем. "Наличие однотипных частей или элементов и возможность их естественного
подчинения единой цели и функции в ряде учебных предметов есть основа для определения термина "интеграция" в
методике, т.е. в науке о закономерностях обучения, воспитания и развития учащихся средствами определенного
учебного предмета и их совокупностью.
Вот как характеризуют интеграцию как методическое явление авторы статьи "Как организовать интегрированный
урок?" И. Коложвари и Л. Печникова: "...четвертый год, изучая возможности интегрированного урока, мы
убедились, что за этой методикой большое будущее[2].
Особенностью интегрированного урока является то, что в этом процессе могут участвовать два или три, а может и
больше педагогов. Проще или сложнее проводить такой интегрированный урок? Во многом зависит это от учителей.
Но необходимо помнить, что урок - важнейшее звено всей работы. Именно через неё реализуем все главные задачи
интегрированного курса и приходим в итоге к успеху или неудаче, если не сумели этого сделать.
Интеграция - это не смена деятельности и не простое перенесение знаний или действий. которые усвоили дети, из
одного предмета в другой. Процесс такого рода традиционно называется в педагогике и в методике использованием
внутри - и межпредметных связей в обучении, что конечно же является проявлением тенденций, предпосылок к
будущей интеграции, более глубоко осуществляемой в старшем звене.
В практике начального обучения необходимо использовать, развивать и внедрять внутри - и межпредметные связи,
как "зону ближайшего развития" для дальнейшего использования интеграции учебных предметов.
Интеграция позволяет научить ребенка самостоятельно добывать знания, развивать интерес к учению, повышать его
интеллектуальный уровень.
В начальных классах она носит свои особенности и носит коллективный характер, т.е. «немного обо всем».
Дети знакомятся со многими явлениями, понятиями, предметами уже на раннем этапе обучения, но имеют о них
самые элементарные представления. По мере обучения они получают всё новые и новые знания, пополняя и
расширяя имеющиеся. В этом основная сложность интегрированных уроков, т.к. необходимо сохранить
динамическое развитие любой темы от её введения до закрепления. В свою очередь эти уроки позволяют учителю
сократить сроки изучения отдельных тем, ликвидировать дублирование материала по разным предметам, уделить
больше внимания (в разнообразных формах) тем целям, которые учитель выделяет в данный момент обучения
(развитие речи, мышления, орфографической зоркости, творческого потенциала).
Интегрированные уроки снимают утомляемость и перенапряжение учащихся за счёт переключения с одного вида
деятельности на другой. Однако отмечалось выше, впервые два года обучения в школе не следует особо
акцентировать на интеграции, т.к. у ребёнка ещё не большой багаж знаний, не сформировались грамматические,
вычислительные, технические навыки.
Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки, больной эрудиции, высокого
профессионализма. 
Немаловажное значение имеет то, знает ли учитель, когда и какие предметы можно и необходимо интегрировать,
чтобы добиться наиболее эффективного результата при обучении младших школьников. Вот какого мнения
придерживается Е. Смирнова, описывая это в своей статье "Властвуй, не разделяя":
Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок строится на основе какого-то одного
предмета, который является главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи,
процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и возможность
применения полученных знаний на практике. 
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