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Введение 

  

        Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического 

образования наиболее остро ставят вопрос о поисках резервов совершен- 

ствования подготовки высоко образованной, интеллектуально развитой лич- 

ности. Начавшиеся социально-экономические изменения, определенные 

признаки кризиса педагогики наряду с собственными закономерностями раз- 

вития ставят отечественное образование перед необходимостью перемен, 

направление которых стараются предугадать представители как науки , так и 

практики. 

         Сегодня наиболее очевиден тот факт, что новое качество образования 

невозможно получить, решая педагогические проблемы устаревшими методами. 

Сама жизнь показывает, что возможности авторитарной школы с жёсткой 

дисциплиной, с имитацией гуманистических отношений учителя и ученика, с 

хорошо обработанной методикой страха, давлением и запретов исчерпаны. 

Требуются другие стратегии школы, стратегии, созвучные нашему времени, 

новые педагогические технологии. 

       Введение интеграции предметов в системы образования позволит решить 

задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. 

Результаты интегрированного обучения проявляется в развитии творческого 

мышления учащихся. Оно способствует не только интенсификации, система- 

тизации, оптимизации учебно-познавательной деятельности, но и овладению 

грамотой культуры (языковой, этической, исторической, философской). А тип 

культуры определяет тип сознания человека, поэтому интеграция чрезвычайно 

актуальна и необходима в современной школе. 

       Цель нашего исследования заключается в определении, теоретическом 

обосновании и практическом подтверждении организационно-педагоги- 

ческих условий  формирования межпредметной интеграции в образователь-  

ном процессе в начальной школе.  
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       В соответствии с поставленной целью на основе изучения существующей 

теории и практики, анализа передового педагогического опыта мы 

сформулировали гипотезу исследования – если использовать межпредметные 

интегрированные уроки, то у учащихся сформируется активная – познавательная 

деятельность, и они будут способствовать формированию целостной картины 

мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в 

целом. 

       Задачи: 1. Изучить имеющиеся теоретические вопросы, являющиеся ос- 

              новой нашей работы, изучить опыт учителей, занимающихся этим  

              вопросом. 

2.Выявить уровни мотивов познавательных интересов учебной 

деятельности школьников. 

3.Разработать практические рекомендации по созданию условий для 

межпредметной интеграции в образовательном процессе в начальной 

школе. 

Объект исследования – образовательный процесс в 4 классе 

Верхнеколымской основной общеобразовательной школе . 

Предмет исследования – процесс формирования условий интегриро- 

вания учебных дисциплин и активизации учебно- познавательной деятельности 

младших школьников на основе интеграции.  

              Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, анализ 

педагогической, психологической, методической литературы, анкетирование, 

беседа; анализ данных анкетного опроса; проведение опытно-эксперименталь- 

ной работы, качественная обработка полученных результатов. 

           Апробация: выступила по данной теме на методическом объединении 

учителей, педсовете школы,СПГА 

          Структура работы: исследовательская работа состоит из двух глав, 

введения, заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИНТЕГРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В 

НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ. 

1.   Межпредметная интеграция как педагогическая проблема. 

       На развитие педагогической идеи процесса интеграции существенно влияет 

прогресс научного познания. Интеграция тесно, 

связана с дифференциацией.  Эти процессы отражаются на построении системы 

учебных предметов и поиске способов обобщения знаний учащихся.  

«Интеграция - есть процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с 

процессами дифференциации. Процесс интеграции представляет собой высокую 

форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени 

обучения». (1, с.48)  

        Исходя из вышесказанного, можно отметить, что корни процесса 

интеграции лежат в далеком прошлом классической педагогики и связаны с 

идеей межпредметных связей. В основе своей идея межпредметных связей 

родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содержании 

учебного материала. 

Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: "Всё, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 

связи". (15, с.14) 

К идее межпредметных связей обращаются позднее многие педагоги, 

развивая и обобщая её. 

Так, у Д. Локка идея сопряжена с определением содержания 

образования, в котором один предмет должен наполняться элементами и 

фактами другого. 

И.Г.  Песталоцци на большом дидактическом материале раскрыл 

многообразие взаимосвязей учебных предметов.  Он исходил из требования:  

"Приведи в своём сознании все по существу связанные между собой предметы в 

ту именно связь, в которой они  действительно находятся в природе".  
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Песталоцци отмечал особую опасность отрыва одного предмета от другого. 

(13,с.25) 

В классической педагогике наиболее полное 

психолого-педагогическое обоснование о дидактической значимости 

межпредметных связей дал Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870).   Он 

считал, что "знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны 

органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и 

его жизнь". 

К. Д. Ушинский оказал огромное влияние и на методическую 

разработку теории межпредметных связей, которой занимались многие педагоги, 

особенно В. Я. Стоюнин, Н.Ф.  Бунаков, В. И.  Водовозов и др. 

Отдельные аспекты совершенствования обучения и воспитания 

школьников с позиций межпредметных связей и интеграции в обучении 

рассматривались в трудах известных педагогов-классиков; в работах советских 

дидактов И.Д.  Зверева, М.А. Данилова, В.Н.  Максимовой, С.П.  Баранова, Н.М.  

Скаткина; учёных-психологов Е.Н.  Кабановой-Меллер, Н.Талызиной, Ю.А.  

Самарина, Г.И. Вергелиса; учёных-методистов М.Р. Львова, В.Г. Горецкого, Н.Н. 

Светловской, Ю.М.  Колягина, Г.Н. Приступы и др. 

Ряд работ посвящён проблемам межпредметных и внутрипредметных 

связей в начальной школе, являющихся "зоной ближайшего развития" для 

постепенного перехода к интеграции учебных предметов (Т.Л. Рамзаева, Г.Н. 

Аквилева, Н.Я.  Виленкин, Г.В.  Бельтюкова и др.). (1,с.49) 

Что же касается непосредственно процесса интеграции, то 

об этом можно узнать, прочитав статью И. Богуславского "От ребёнка - к миру, 

от мира - к ребёнку". (10,с.6) Вот некоторые выдержки из неё: "Острое 

противоречив между естественным, целостным восприятием ребёнком 

окружающего мира и искусственным его делением на предметы в школьном 

образовании было осознано ещё в середине XIX века. В различных странах 

Западной Европы (более всего в Германии) начали впервые создаваться первые 

комплексные программы, авторы которых стремились объединить изучаемые 
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явления вокруг какого-то единого стержня. Чаще всего это была окружающая 

местность (родиноведение), но использовались также трудовые процессы или же 

культура в целом. 

На рубеже XIX и XX столетий идея интегрирования приобретает 

ведущий характер.  Выдающийся реформатор образования Дж. Дьюи, 

провозгласив ребёнка Солнцем, центром педагогической вселенной, выдвинул и 

новый принцип построения учебных программ:  "От ребенка - к миру и от мира - 

к ребёнку".(10,с.6) 

На смену прежнему предметоцентризму пришли комплексные темы круги, 

концентрически расширяющиеся по мере взросления ребёнка:  

семья-школа-район-город-страна-человечество-Вселенная. Соответственно 

расширялось и содержание образования. 

В отечественной педагогике начала XX века было также немало 

интересных поисков на пути интегрирования образования.  В 

начальной школе наиболее перспективное продвижение в данном направлении 

было осуществлено "Кружком Московских городских 

учительниц" (I9IO-I9I5 гг.) под руководством педагога - новатора Н.И.  Поповой. 

Учителя выработали собственную оригинальную 

программу, в основе которой находилась идея возможно более 

полного объединения предметов в интегративный курс.  При этом 

первенствующее место в начальной школе должны были занять две 

области знаний:  природоведение - знакомство ребёнка с окружающей его 

природой и обществоведение - знакомство с людьми, обществом, учреждениями 

и обязанностями.  Подчёркивались "глубокие и широкие" взаимоотношения 

между гуманитарными и естественными предметами; историей с географией и 

природоведением. 

В отношении грамматики и арифметики отмечалась возможность их 

объединения с другими предметами через материал, который брался из 

соответствующих областей знаний. Таким образом, выдвигалась идея изучения в 

начальной школе одного "предмета" - мироведения, интегрирующего в себе все 
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остальные дисциплины в единый образовательно-воспитательный комплекс. 

Большое внимание к интеграции учебного материала, установлению 

межпредметных связей уделялось в материалах реформы школы, предпринятой 

в I9I5-I9I6 годах под руководством министра народного просвещения графа П.И.  

Игнатьева. 

В этом плане предполагалось ввести специальный курс 

"Родиноведение", главным содержанием которого ЯВИЛИСЬ бы наблюдения 

учащихся за окружающей жизнью и изучение собранного материала.  

Предусматривалась достаточно широкая программа этой дисциплины,  

включающая в себя такие сферы, как Природа, животный мир, Человек 

(население, материальная, духовная и общественная культура). В качестве 

интегрирующего стержня устанавливались концентрические круги: школа - 

улица - село (или город) с окрестностями - уезд (с родной волостью) - губерния. 

Но своего апофеоза интегрирование достигло в отечествен- 

ной педагогике в 1920 годы. Уже Схемы ГУСа (Государственного 

Учёного Совета) выделили три главных блока (колонки), которые 

задавали направленность содержанию образования: обществоведение - 

трудоведение - естествоведение. Учебные предметы в этой логике лишались 

своих самостоятельных задач. Они или полностью растворялись в 

интегративных курсах, (это называется амальгированием), как в начальной 

школе, или сохранялись в среднем звене, но должны были работать своим 

содержанием на изучение комплексных тем: "Город", "Фабрика", "Колхоз". 

Впрочем, так повезло не всем предметам - история, география и 

литература до 1927 года были интегрированы в курс обществоведения. 

Однако в начале 30-х годов все эти новаторские (хотя и небесспорные) 

педагогические поиски были прерваны, и советская юкола надолго вернулась к 

традиционной предметной системе образования, Конечно, периодически 

раздавались призывы к межкурсовым и межпредметным связям, но это были 

скорее ритуальные заклинания". (10,с.6) 

"Вполне достаточным считалось, если учитель литературы, 
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проходя произведение Льва Толстого "Войну и мир", сообщает 

учащимся, что   вообще-то Отечественную войну 1812 года Толстой не придумал. 

А историк в свою очередь посоветует почитать эту занятную вещицу". 

Верхом же межпредметного пилотажа являлось изучение в курсе 

обществоведения темы "Материя" совместно на комплексном 

уроке учителями истории, физики и химии. 

Подобная же конъюнктурно-идеологическая интеграция 

осуществлялась при связи теоретического материала с производительным 

трудом и с технологическими процессами на промышленных предприятиях, а 

также в сельском хозяйстве. 

Со второй половины 80-х годов интегративные подходы в 

отечественном образовании вновь начинают играть доминирующее значение.   

Как правило, используются четыре основных подхода: 

-   объединяют содержание образования отдельных дисциплин в 

интегративные курсы (родиноведение, мир сведение); 

-  решают все дисциплины изучать только в творчески развивающей 

парадигме (интеграция по методу); 

-   переводят образовательный процесс на компьютерную основу  

(интеграция по технологии); 

-  договариваются об общих для всех педагогов способах 

коммуникативного общения с учащимися на уроках (герменевтика). 

Создаются и новые предметы как изначально синтетического 

характера ("Мировая художественная культура"), так  искусственно 

сконструированные метапредметы ("Знак",  "Число", "Символ"). 

Таким образом, стремление к интеграции учебного материала, 

несомненно, является естественной и ведущей тенденцией всемирного и 

отечественного образовательного процесса. 

И в настоящее время проблеме интеграции ВНОВЬ уделяется большое 

внимание в процессе организации обучения и образования. 

Однако, судя по вышесказанному,  интеграция как явление 
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появилась прежде всего в Большой науке, в фундаментальных и прикладных её 

отраслях.  А в настоящее время под интеграцией в 

современной школе понимается одно из направлений активных поисков новых 

педагогических решений,  способствующих улучшению дел в ней, развитию 

творческих потенциалов педагогических коллективов и отдельных учителей с 

целью более эффективного и разумного воздействия на учащихся (4,с.151) 

        Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции.  Прежде 

всего некоторые школьные предметы имеют интегративный  характер.   Чаще 

это была интеграция внутрипредметного уровня:  например, уроки обучения  

грамоте (обучение чтению и письму) - уже интегрированный урок (со времён 

К.Д.  Ушинского эти уроки проводятся интегрировано) или школьный курс 

литературы всегда ЯВЛЯЕТСЯ интеграцией науки о литературе,  читательской 

практики и опытов сочинительства, т.е.  явлений разного порядка, связанных 

между собой на основе целеполагания. 

Однако ныне наступил новый этап подхода к единству школьных 

предметов,  когда от стадий реализации межпредметных связей, допускавших 

рядоположенность  явлений из разных предметов, их независимое,  как бы 

параллельное существование, надо перейти к интеграции этих явлений,   к 

рождению новых целостностей, т.е.   подлинной интеграции. 

В чём же заключается суть интеграции в обучении? 

Применительно к системе обучения "интеграция" как понятие может принимать 

два значения: 

во-первых,  это создание у школьников целостного  представления об 

окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); 

во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных 

знаний (здесь интеграция - средство обучения). 

Интеграция предметов в современной школе - одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих 

улучшению дел в ней, развитию творческих потенциалов педагогических 

коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного воздействия на 
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учащихся. Интеграция как явление появилась, прежде всего в "большой" науке, в 

фундаментальных и прикладных её отраслях.  Она возникла на фоне своей 

противоположности - дифференциации наук и их отраслей, растущего объема 

знаний к требований к ним в каждой отрасли,  ведущих к углублению 

специализации в науках и внутри науки,  неизбежному  при углублении сужению 

круга профессиональных интересов узких специалистов, перестающих подчас  

понимать друг друга,  рождению на этой базе  все нового и нового числа наук,  

отпочковавшихся от  одного древа, бывшего прежде единым. 

Таким образом,  интеграция между учебными предметами не отрицает 

предметной системы.   ОНА является возможным путем ее совершенствования, 

преодоление недостатков и направлена на углубление взаимосвязей и 

взаимозависимостей между предметами. 

Задача педагогической науки - помочь учителю осуществлять 

интегрирование,  направленное на восстановление и объединение отдельных 

элементов и частей разных предметов в единое целое при однотипности целей и 

функций обучения. (16,с.51) 

Многолетние наблюдения показывают,  что учащиеся начальных 

классов,  а позднее выпускники средней школы,  получив подготовку по тем или 

иным предметам,  затрудняются применять "частные" знания, умения при 

изучении других предметов на практике.  Им не хватает самостоятельности 

мышления, умения переносить полученные знания в сходные или иные ситуации. 

Все это происходит из-за взаимной несогласованности занятий по различным 

учебным предметам начальной школы. 

В данном случае игнорируется закономерность,  заключающаяся В том, 

что интеграция - не смена деятельности и простое перенесение знаний из одного 

предмета в другой, а процесс создания новых дидактических эквивалентов, 

отражающих тенденции интеграции современного научного знания. 

Интеграция в современной школе идёт по нескольким направлениям и 

на разных уровнях.   Отметим эти уровни: 

-  внутрипредметный; 
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-  межпредметный. 

Сразу же обозначим и особенности отбора содержания при интеграции:  

интеграция материала из традиционных, классических предметов и включение в 

интеграцию нового для школы содержательного материала. На перекрёстке этих 

подходов могут быть и разные результаты: 

а)  рождение абсолютно новых предметов (курсов); 

б)  рождение новых спец.  курсов,  обновляющих содержание внутри 

одного или нескольких предметов; 

в)  рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного 

или ряда предметов с сохранением независимого существования; 

г)  разовые интегративные уроки разного уровня и характера. 

"Одним из самых существенных результатов интеграции является 

единство в формировании у растущего поколения ценностей изучаемых в 

разных предметах, единство в конечных целях образования". (4,с.150) 

К таким глобальным ценностям относятся язык и речь, культура, 

взаимоотношения людей, состояние мира как нормы жизни. 

В настоящее время используются различные способы интеграции. Это, 

прежде всего объединение нескольких учебных дисциплин в единый предмет. И 

следует иметь в виду, что различные способы осуществления интеграции не 

могут быть абстрактно хорошими или плохими. Суть проблемы в том, чтобы не 

отвергать один из них и применять другой, а ввести систему интеграционных 

мер с учётом возрастных особенностей учащихся всех уровней образования. 

Введение такой системы, не отвергающей дифференциацию в 

обучении, а дополняющую её, может, быть в большей степени, чем 

традиционное предметное обучение, способствовать воспитанию широко 

эрудированного молодого человека,  обладающего целостным мировоззрением,  

способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и 

нетрадиционно подходить к решению различных проблем. (10,с.6) 

Создание у школьника целостного представления об окружающем 

мире рассматривается как цель обучения. Интеграция как цель должна дать 
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ученику те же знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как 

системы, научить ребёнка с первых шагов обучения представлять мир как 

единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Реализация этой цели 

должна начаться уже в начальной школе. 

Интеграция также - средство получения новых представлений на стыке 

традиционных предметных знаний. 

В первую очередь они призвана дополнить незнание на стыке уже 

имеющихся дифференцированных знаний, установить существующие связи 

между ними. 

Она направлена на развитие эрудиции обучающихся, на обновление 

существующей узкой специализации в обучении. В то же время интеграция не 

должна заменить обучение классическим учебным предметам, она должна лишь 

соединить получаемые знания в единую систему. 

Интеграция в начальной школе носит количественный характер, т.е. 

"немного обо всём и это значит, что дети получают всё новые и новые 

представления о, понятиях, систематически дополняя и расширяя круг уже 

имеющихся знаний. Для этого необходима способность к синтезу разрозненных 

знаний и умений. Результатом же обучения выступает необходимость знать "всё 

о немногом", а это уже специализация на новом интеграционном уровне. 

"В конечном счёте, интеграция должна способствовать воссоединению 

целостности мировосприятия - единства мира и человека, живущего в нём и его 

познающего, единство земли и космоса, природы и человека. Здесь имеет место 

общегуманистическая основа процесса - постановка в центр современного 

человека, с его местом и ролью в природной и социальной среде". (4,с.154) 

Для интеграции в начальном обучении и воспитании существуют как 

благоприятные, так и неблагоприятные факторы. Эти факторы во многом 

определяют тактику интеграции. К позитивным факторам следует, прежде всего 

отнести наличие больших потенциальных возможностей в развитии интеллекта 

ребёнка, которые в традиционном обучении используются недостаточно. 

Первый же негативный фактор - ограниченное число учебных 
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предметов - можно компенсировать тем, что содержание небольшого  объёма 

усваиваемых знаний должно отражать действительную картину мира, 

взаимосвязь её частей. 

И второй негативный фактор - трудность изложения интегрированного 

курса так, чтобы детали данного возраста было понятно и интересно. 

Как видно, проблема интегрированного содержания образования имеет 

свои трудности. Но в то, же время есть факторы, облегчающие её решение.  

Одним из них можно назвать факт того, 

что в начальной школе основную часть всех предметов, за исключением 

некоторых, ведёт один учитель. И в этом видится положительная сторона. 

Учителю начальных классов легче перейти к интегрированному обучению. 

"Создание интегрированных курсов названо одной из задач 

обновления содержания и методов начальной школы.   Обсуждение 

этой животрепещущей темы привело к выделению некоторых её аспектов: (52, 

с.78) 

I. Можно и нужно ли вообще ставить вопрос об интегрированных 

курсах в начальной школе? 

Такие курсы в начальной школе дело не новое.  Природоведение - 

подобный курс, объединивший, по меньшей мере семь областей знаний. Чтение 

включает помимо художественных литературных текстов материалы по истории, 

природоведению. Математика тоже сама по себе интегрированный предмет. 

Содержит арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Если с такой точки зрения рассматривать вопрос, то нельзя не 

согласиться с тем, что в начальной школе все учебные 

курсы в той или иной мере интегрированные. 

      2. Каковы пути реализации идеи интегрированного обучения? 

      Речь пока не идёт о конкретном решении, а лишь о направлении поиска. Есть 

пути, которые возникают естественным образом и объясняются легко даже: на 

уровне здравого смысла. Это касается объединения таких курсов, как 

изобразительное искусство и художественный труд.  Общим предметом здесь 
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должно быть народное творчество,  искусство.   Проект программы такого курса 

уже разработан. 

На каком этапе обучения доступны учащимся подобные задачи? 

Очевидно, методисты при разработке новых курсов должны 

действовать совместно с физиологами и психологами. 

3.   О чём нельзя забывать при разработке новых курсов для 

начальной школы? 

Всегда в педагогике одна проблема связана со множеством 

других. Вопрос об интеграции - не только о создании программ, 

но и об учебниках, об уроке (однотипность уроков в нашей школе давно стала 

тормозом развивающего обучения).  Создание новых курсов требует пересмотра 

учебного плана. 

"Учебный план - важнейший показатель достоинств или недостатков 

учебного процесса.  Он определяет номенклатуру дисциплин, 

последовательность их изучения, время,  отводимое на каждый предмет, формы 

контроля и т.д. Учебные планы общеобразовательной школы страдают 

серьёзными недостатками. Главный из них - многопредметность, т.е.  в школе 

существуют предметы, на которые отводится малое количество часов.  По 

некоторым причинам возникают трудности в организации учебного процесса. 

Результатом чего оборачивается недостаточное качество обучения. 

       Выходом из такой ситуации представляется ликвидация многопредметности 

за счёт интеграции учебных дисциплин. Создаются крупные учебные предметы 

или курсы с большим числом часов, что решает проблему нагрузки- учителей, а 

также проблему учебного времени. Интегрирование даст экономию времени и 

рациональное его распределение". (13, с.46) 

При интеграции возрастает темп изложения учебного материала, что 

концентрирует внимание учащихся и стимулирует их 

познавательную деятельность.  "Снимается проблема отношения 

учащихся к "мелкому",  "второстепенному" предмету  и существенно 

облегчается система контроля. Интеграция способствует формированию 
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научной картины мира. 

Таким образом, интеграция учебных предметов представляется весьма 

перспективным средством совершенствования учебного плана и тем самым - 

всей системы образования". 

Невыясненным остаётся вопрос:  когда возможна интеграция 

предметов? Она предполагает выполнение трёх условий: 

-   объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно 

близкими; 

-  в интегрированных учебных предметах используются одинаковые 

или близкие методы исследования; 

-  интегрируемые учебные предметы строятся на общих 

закономерностях, общих теоретических концепциях. 

       Соблюдение всех трёх условий допускает возможность интеграции 

предметов. 

       Проблема интеграции обучения и воспитания в начальной 

школе важна и современна как для теории, так и для практики. 

Её актуальность продиктована новыми социальными запросами, 

предъявляемыми к школе. Эта проблема довольно-таки нова, интеграционные 

связи между предметами мало разработаны,  изложены противоречиво; много 

разногласий среди учёных в понимании сущности этих связей. Учителя, не имея 

чёткой системы методических рекомендаций поэтому вопросу, вынуждены 

решать проблему на эмпирическом уровне.  И свои наработки по данной теме 

публикуют в периодической печати.  Кроме учителей -"практиков", этой 

проблемой занимаются методисты,  педагоги -"теоретики".Так, можно назвать 

ряд работ,  посвящённых рассмотрению явления интеграции. 

В пятом номере журнала "Начальная школа" Т.Г.  Браже написала 

статью "Интеграция предметов в современной школе", в которой рассматривает 

появление интеграции как педагогического явления.  Она пишет:  "Интеграция 

возникла на фоне своей противоположности - дифференциации наук и её 

отраслей.   Углубление процесса дифференциации наук является одной из 
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причин, ведущих к противоположному эффекту, - стремлению к целостности, 

интеграции знаний из разных областей".Т.Г. (4,с.150) Браже в своей статье 

указывает на то, что "основойдля нынешнего процесса интеграции был 

длительный период установления межпредметных связей, давший школе новый 

взгляд на связь предметов единения в содержании образования". (4,с.151) 

Кроме того, в своей работе автор раскрывает уровни и направления 

интеграции в современной школе: "Практика показывает разнообразие 

вариантов воплощения этих подходов.  Отметим некоторые из них, наиболее 

существенные. 

Прежде всего - это рождение новых интегрированных предметов, 

рассматривающих связь человека и природы, человека и общества,  истории и 

краеведения и другие связи. 

Второе направление - интеграция "старых", классических 

предметов. Сюда относятся эксперименты интегрирования школьных курсов 

истории и литературы,  интегрирование курсов русского языка и русской 

литературы, русской и мировой литературы, русского и иностранного языке, 

литературы и искусства и т.д. Этот процесс в школе может вылиться в рождение 

единых для двух-трёх спецкурсов  (т.е. длительного цикла объединённых 

уроков), бинарных уроков по отдельным темам,  общих внешкольных 

мероприятий (кружков, вечеров, диспутов), не отменяющих существование 

"старых" курсов порознь. 

       Третье направление - интеграция внутри уже существующего предмета,  

блокирование материала из разных разделов в единый курс.  Это направление 

ведёт к переструктурированию имеющего курса". (4,с.153) 

       Проблема создания интегрированных курсов рассматривается З.П.  

Шебалиной в статье "На пути обновления начальной школы. Нужны ли 

интегрированные уроки?" Свою статью она посвящает вопросам:  "1. Можно и 

нужно ли вообще ставить вопрос об интегрированных курсах - в начальной 

школе? 2. Каковы пути реализации идеи интегрированного обучения?  3.  О чем 

нельзя забывать при разработке новых курсов для начальной школы?". (52,с.78) 



 19 

Ю.И. Лик, А.А.  Пинский, В.В.  Усанов разобрали проблему 

составления учебного плана,  внесения изменений за счёт объединения "мелких" 

предметов, на которые отводится незначительное число часов.  «Интеграция 

учебных предметов представляется весьма перспективным средством 

совершенствования учебного плана и тем самым - всей системы образования». 

(13,с.46) Так утверждают авторы статьи. 

Теоретические вопросы интеграции рассматривались также 

Е. Смирновой ("Властвуй, не разделяя".  Учительская газета. 

Март.  1997.), И.   Коложвари и Л. Сечниковой (Как организовать 

интегрированный урок? // Народное образование. - 1996. - Л» I. - 

с.   87-89), Л.. Бахаревой (Интеграция учебных занятий в начальной школе на 

краеведческой основе. // Начальная школа. - 1991. 

- № 8. - С. 48-51), В.И. Иванцовой (Реализация идеи интеграции науки в систему 

базового образования. // Начальная школа. - 

1993. - № 2. - С.  51-53), Г. Максимовым (К дискуссии об интеграции школьных 

предметов. // Педагогика. - 1996.  - № 6.  - С. 

II4-II5).  Необходимо особо отметить работы таких авторов, как 

И.Д.  Зверев и В. Н.  Максимова.  Больший объём их работ посвящён 

вопросу межпредметных связей, и на «основе этого они рассматривали и 

вопросы интеграции, но уже позднее. Так, И.Л. Зверев опубликовал статью 

"Интеграция и интегрированный предмет!)         
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3.Возможности активизации развития познавательного процесса в 

начальной школе. 

      Принимая во внимание тот факт, что тема интеграции учебных предметов 

очень мало разработана, а также, что интеграция есть самая высокая ступень 

воплощения межпредметных связей, которые широко изучены педагогами, 

психологами, методистами, мы считаем возможным в данном параграфе 

опираться, на психологические основы межпредметных связей,  которые 

являются "зоной ближайшего  развития процесса интеграции". (3,с.151) 

     Межпредметные связи в процессе обучения выступают в качестве 

существенного фактора активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Исследования психологов показывают, 

что межпредметные связи на первоначальных этапах их включения в 

познавательную деятельность ученика играют роль ситуационного или 

пускового, побуждающего стимула. Решая межпредметные 

познавательные задачи, ученик направляет СВОЮ активность либо на поиск 

неизвестных отношений, в которых находятся известные 

предметные знания, либо на формирование новых понятий на основе 

установленных конкретных межпредметных связей. Знания, полученные в 

результате предшествующего опыта усвоения межпредметных связей,  

становятся регуляторами познавательной активности побуждающего стимула. 

       Проблема познавательной активности получила широкое распространение в 

психологии.  Рассмотрением этой проблемы заняты многие психологи. 

       Понятие "познавательной активности" М. И. Лисина определяет следующим 

образом (24,с.18): "Понятие "активность"  примерно одинаково часто 

применяется в психологии для обозначения трёх неодинаковых явлений: 1) 

определённой, конкретной деятельности индивида; 2) состояния, 

противоположного пассивности; 3) для обозначения инициативности или 

явления, противоположного реактивности. 

      Итак, активность - деятельность, активность - готовность 

к деятельности и активность - инициативность. Общим, совпадающим является 
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указание на наличие энергии и её мобилизованность. Синонимом "активности" 

выступают такие словосочетания, как "умственная энергия" и 

"нервно-психическая энергия". 

         В психологии активность постоянно связывают с деятельностью, а в 

структуре деятельности - прежде всего с такими её звеньями,  как потребность,  

интерес, мотив. 

         Перед тем,  как начать рассматривать активизацию познавательней 

деятельности, необходимо ввести само понятие "познавательная деятельность",  

а также определить её виды и приёмы формирования. 

       "Виды познавательной деятельности делятся на два класса: общие и 

специфические.  Общие виды познавательной деятельности потому и 

называются общими,  что они используются при работе в разных областях,  с 

разными знаниями. К их числу относятся,  например, умение планировать свою 

деятельность, умение контролировать её выполнение.   К общим относятся и все 

приёмы логического мышления (сравнение,   подведение под понятие, 

выведение следствий,  приемы доказательства,  классификации и др.).   Они 

независимы от конкретного материала, хотя всегда выполняются с 

использованием каких-то предметных (специфических) знаний". (24,с.19) 

        К специфическим видам познавательной деятельности относятся такие,  

которые используются только в данной области знания. 

        Естественно,  что содержание, как тех, так и других видов 

познавательной деятельности должно выделяться и фиксироваться 

в процессе обученья.   Без этого учитель не может целенаправленно формировать              

Намеченную познавательную деятельность. Вместе с тем выделение содержания 

каждого вида познавательной деятельности - особая задача,  нередко 

исследовательская.  Учитывая это, мы специально остановимся на содержании 

начальных логических приемов мышления,  покажем,  какие умственные 

действия входят в их состав,   кроме этого,  опишем специфические виды 

деятельности. 
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Начальные логические приемы мышления 

         Никто не будет спорить с тем,  что каждый учитель должен 

разбивать логическое мышление учащихся.  Об этом говорится и в 

объяснительных записках к учебным программам,  и в методической литературе.  

Однако конкретной программы логических приёмов мышления, которые 

должны быть сформированы при изучении каждого данного предмета, нет. В 

результате развитие логического мышления учащихся идет "вообще" - без 

знания системы необходимых приёмов, их содержания и последовательности 

формирования. Это приводит к тому, что логическое мышление в значительной 

мере развивается стихийно. 

Большинство учащихся не овладевает начальными приёмами 

мышления даже в старших классах, а эти приёмы необходимы уже в первом 

классе: без овладения ими полноценного усвоения материала не происходит. 

(47,с.20) 

В результате этого допускается масса ошибок. Причина всех ошибок - 

неумение пользоваться логическими приёмами.  К ним относят: действие 

подведения под понятие. Отнесение любого объекта к тому или иному понятию 

предполагает установление у этого объекта признаков данного понятия. 

Формированию этого приёма предшествует усвоение целого ряда логических 

знаний и требующих их использования действий. Учащиеся учатся выделять 

понятие, под которое нужно подвести данный объект, после этого 

устанавливают, при каких условиях данный объект может относиться к данному 

понятию. Затем устанавливают, обладает данный объект этими признаками или 

нет. 

       Для этого, прежде всего выделяются в предметах свойства, 

далее идёт процесс сравнения: находят отличительные свойства и общие 

свойства, существенные и несущественные. 

       Далее на этой основе можно формировать уже более сложные приёмы 

логического мышления. 

       В начальной школе при построении содержания обучения необходимо 
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предусмотреть всю систему логических приёмов мышления. Важно отметить, 

что хотя логические приёмы формируются и используются, на каком-то 

конкретном предметном материале в то же время они не зависят от этого 

материала, носят общий, универсальный характер.  В силу этого, логические 

приёмы, будучи усвоены при изучении одного учебного материала, могут в 

дальнейшем широко применяться при усвоении других учебных предметов как 

познавательные готовые средства. Следовательно, 

при отборе логических приёмов, которые должны быть усвоены 

при изучении какого-то предмета, следует учитывать межпредметные связи. 

Если какие-то логические приёмы мышления были сформированы ранее - при 

изучении предыдущих предметов, то при усвоении данного предмета их нет 

необходимости формировать заново. Эти приёмы используются как средства 

усвоения данных знаний. Предметом специального усвоения должны быть 

только такие логические приёмы, с которыми учащиеся встречаются впервые. 

Специфические приемы познавательной деятельности. 

        Полноценное усвоение знаний предполагает так же формирование таких 

познавательных действий, которые составляют специфические приёмы, 

характерные для той или иной области знаний. Своеобразие их в том, что 

формирование этих приёмов возможно только на определенном предметном 

материале. Так, нельзя сформировать лингвистическое мышление без работы 

над языковым материалом. Без формирования специфических действий,  

характерных для данной области знаний, не могут быть сформированы и 

использованы и логические приёмы. 

Эти приёмы познавательной деятельности, отражая специфические 

особенности данной научной области, менее универсальны, не могут быть 

перенесены на любой другой предмет. Однако и специфические виды 

познавательной деятельности нередко могут быть использованы в целом ряде 

предметов. Судя по этому, межпредметные связи должны реализовываться по 

линии не только логических, но и специфических видов деятельности. (47,с.54) 

        Особо следует отметить, что иногда необходимо формировать такие 
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специфические приёмы познавательной деятельности, которые выходят за 

рамки изучаемого предмета, в то же время определяя успех в овладении им. 

       Важно также отметить, что приёмы познавательной деятельности могут 

быть сформированы на разном уровне общности.  «В содержание обучения 

может быть включено большое количество частных приёмов, каждый из 

которых пригоден для работы с определённым видом материала.  Как 

показывают исследования, это множество частных приёмов познавательной 

деятельности может быть заменено небольшим числом обобщённых». (47,с.57) 

      Так,  например, все частные пунктуационные правила могут 

быть заменены всего тремя:  а) правило выделения слов и предложений; б) 

правило разделения слов и предложений; в) правило соединения слов и 

предложений. 

       Замена частных приёмов познавательной деятельности обобщёнными 

существенно повышает развивающий эффект обучения,  способствует 

формированию теоретического мышления. Такое мышление, в отличие от 

эмпирического, когда формируются частные познавательные приёмы, состоит в 

том, что с самого начала ученик учится смотреть на каждое частное явление 

глазами сущности, понимает это явление как одно из её проявлений. (47,с.52) 

      Итак, нельзя заботиться о знаниях, не заботясь о деятельности, в которую эти 

знания входят. При изучении любого предмета надо заботиться не о количестве 

изученных фактов и не о количестве выработанных навыков, а о формировании 

обобщённых видов познавательной деятельности - логических и специфических. 

       Овладение обобщёнными приёмами познавательной деятельности не только 

повышает уровень познавательных возможностей учащихся, качество усвоения 

знаний, но и сокращает время, необходимое для обучения. 

      Так, познавательная   деятельность - это не что-то аморфное, а всегда система 

определённых действий и входящих в них знаний. Это означает, что 

познавательную деятельность надо формировать не вообще, а в строго 

определённом порядке,  считаясь с содержанием слагающих её действий,  И 

использовать при этом все средства и методы для достижения наиболее 
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эффективного воздействия познавательной деятельности на ребёнка при 

формировании его как личности. 

       В процессе учебной деятельности учащиеся проявляют ту 

или иную активность, направленную на получение знаний, умений. 

В ходе осуществления различных видов деятельности у школьника 

возникают новые качества психического развития – психические 

новообразования. Эти новообразования состоят в проявлении у 

ребёнка нового отношения,  НОВОЙ позиции к изучаемому объекту. Такие 

отношения выступают как познавательная активность школьника. 

       "Познавательной активностью называют все виды активного отношения к 

учению как к познанию; наличие смысла, значимости для ребёнка учения как 

познания; все виды познавательных мотивов (стремление к новым знаниям, к 

способам их приобретения, стремление к самообразованию); цели, реализующие 

эти познавательные мотивы, обслуживающие их эмоции. (32,с44) 

       Широкая познавательная направленность (интерес к знаниям, к 

преодолению трудностей) формируется всем ходом обучения в школе.  

Учебно-познавательные интересы,  как более глубокие, требуют для своего 

формирования особой работы. Ещё более кропотливого труда требует 

воспитание мотивов самообразования. 

      Формированию познавательных мотивов способствуют все 

средства совершенствования учебного процесса:  совершенствование методов 

обучения, разработка и распространение методов проблемно-развивающего 

обучения, модернизация структуры урока, расширение форм самостоятельной 

работы на уроке,  активизация учебной деятельности на уроке, а также 

обновление содержания и укрепление межпредметных связей. 

       Применение современных методов обучения совершенствует все виды 

познавательных мотивов,  прежде всего широкие познавательные мотивы:  

интерес к знаниям, к содержанию и процессу изучения.  В той мере,  в какой 

ученик участвует в поиске и обсуждении разных способов решения проблемы, 

разных путей его проверки, у него, безусловно, совершенствуются и 
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учебно-познавательные мотивы - интерес к способам добывания знаний. 

       Перечисленные формы работы активизируют все виды познавательных 

мотивов, вызывают разного рода положительные эмоции от новых, более 

"взрослых" форм работы,  они создают атмосферу непринуждённости и 

раскованности школьников, активизируют процессы целеполагания, когда 

школьники не боятся ставить самостоятельные цели. 

        Выдвижению понятия "познавательная активность" предшествовало 

изучение познавательной деятельности,  предметом которой является 

информация, на которую направлено внимание ребёнка.  Познавательная 

активность - это состояние, предшествующее деятельности и порождающее её.   

Перед психологами стоит вопрос: как помочь ребёнку повысить уровень 

познавательной активности? И можно ли вообще целенаправленно её изменить? 

До недавних пор психологи были заняты в основном проблемой уровня 

активности, присущей индивиду, и лишь некоторые работы указывали на 

возможность качественных изменений активности детей. Для этого у учащегося 

должны формироваться мотивы,  потребности той или иной деятельности. 

      Здесь можно согласиться с B.C. Мерлиным: «управлять действиями человека 

в отличие от действий машины можно только посредством управления 

мотивами». (37,с.34) 

       Проблема учебно-познавательных мотивов не является новой. 

Значительным фактором обучения, определяющим мотив 

учебно-познавательной деятельности школьника, является познавательный 

интерес. 

       Рассматривая интерес с его содержательной стороны, Г.И. Щукина выделяет 

несколько уровней: 

- непосредственный интерес к фактам, занимательным явлениям, 

которые фигурируют в информации. Это элементарный уровень интереса; 

-  интерес, к познанию существенных свойств предметов или явлений, 

составляющих более широкую и часто невидимую их внутреннюю суть; 

-   интерес к причинно-следственным связям, к выявлению 
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закономерностей, к установлению общих принципов явлений, действующих в 

различных условиях. (33,с.43) 

        Познавательный интерес нужно признать одним из самых значимых 

факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо на интенсивность 

протекания познавательной деятельности учащихся. 

       В познавательном интересе находит своё выражение ряд значительных для 

обучения и развития моментов: 

1. В нём выражено единство объективной и субъективной сторон 

познавательной деятельности. 

Любой учебный предмет и познавательная задача имеют объективные 

интересные свойства, заключённые в новых фактах, неизвестных явлениях, в 

связях и закономерностях, заставляющих по-иному рассматривать мир. 

2.   Ещё одной стороной ценности познавательного интереса является 

процесс обучения, который связан с психологической 

структурой самого феномена. 

Анализ психологической структуры познавательного интереса привёл 

психологов (С.Л.  Рубинштейн,  А.А. Гордон, А.К.  Леонтьев) к заключению, что 

это сугубо личностное образование, сопряжённое с потребностями. 

Познание невозможно без активной мысли,  поэтому наиболее 

значительными для интереса к познанию являются процессы мышления, но 

такие,  которые как бы вбирают в себя эмоциональные процессы, переживания, 

не оставляют мест холодной рассудочности. В познавательном интересе мысль 

ищет выхода, она активна, устремлена на решение познавательных задач. 

3. Утверждая ценность познавательного интереса как фактора процесса 

обучения, следует обратить внимание не та, что под его влиянием 

активизируется вся познавательная деятельность в целом и психические 

процессы, лежащие в основе творческой,  поисковой, исследовательской 

деятельности. 

Под его влиянием активней протекает восприятие, острее 

становится наблюдение, активизируется память, интенсивнее работает 
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воображение.  Именно интерес движет поиском, догадкой. 

Как было сказано выше,  познавательный интерес сопряжён с 

потребностями.  Специальный анализ познавательной потребности 

проведён B.C.   Юркевич,  которая рассматривала этот феномен как 

"потребность в деятельности,  направленной на получение новых 

знаний". (56,с.32)  Выделяет две формы познавательной потребности:  I) 

потребность в познании может проявляться в форме усвоения уже готовых 

знаний (потребность в усвоении впечатлений, 

интеграции,  систематизации их и, наконец, в накоплении знаний); 2)  

потребность в исследовательской деятельности с целью 

получения нового знания. 

Вторая форма - наиболее активная, прямо направленная на 

получение новых знаний. Школьники с такой формой потребности стараются 

сами доходить до правильного ответа, любят "хитрые" 

вопросы.  Уже в младшем школьном возрасте необходимо наполнить 

познавательную потребность новым содержанием, чтобы сформировать у 

ребёнка желание понять существенные связи и отношения изучаемых предметов.  

Важно, чтобы на это была направлена активность, чтобы ребёнок испытывал 

удовлетворение от самого процесса анализа вещей. 

Л.И.  Божович, анализируя снижение интереса к учению у детей, 

высказала предположение, что одна из причин "лежит в недостатках содержания 

и организации первоначального школьного 

обучения". (2,с.255)  Дети по своим возможностям подготовлены к усвоению 

более сложного материала и на более высоком уровне.  Начальное обучение в 

некоторых случаях не даёт достаточной нагрузки для интеллектуальной 

деятельности ребёнка,  для удовлетворения его познавательной потребности и 

стремления к интеллектуальной активности, т.е. недостаточное удовлетворение 

познавательной потребности – одна из причин снижения интереса к учению. 

Проблема внедрения межпредметных связей и интеграции в 

обучение призвана решить вопросы такого характера. Исследования показывают, 
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что межпредметные связи на этапах включения 

их в познавательную деятельность ученика играют роль пускового, 

побуждающего стимула.  Знания,  полученные в результате 

предшествующего опыта, становятся регуляторами его познавательной 

активности. 

Показателем умственного развития ученика является перенос знаний 

из одного предмета в другой,  который характеризует продуктивность 

познавательной деятельности.  Перенос заключается в межпредметном 

обобщении известного и синтезированием нового, обобщенного знания.  

Межпредметные связи в обучении вносят элементы творчества в мыслительную 

деятельность ученика, а также элементы репродукции и поиске, проявляющиеся 

в познавательной деятельности. 

Далее следует отметить, что на основе межпредметных связей строятся 

интегрированные уроки, которые в свою очередь и активизируют интерес 

учащихся к предмету 

В данной дипломной  работе целью является рассмотрение интеграции 

на основе предметов русского языка и чтения.  Психологические законы 

восприятия, мышления, речевой активности,  а также познавательной 

активности в целом помогают отобрать и организовать языковой материал, а 

также создать методические призмы развития познавательной активности детей. 

Учитывая специфику интегрированных уроков, новая информация, 

получаемая от учителя на уроках чтения и русского языка, должна быть 

занимательной,  оригинальной, безусловно, вызывающей активность детей. 

Например, даже сказку учителю необходимо преподнести детям, максимально 

активизируя все их психологические функции, чтобы помочь им её понять. Для 

этого восприятие сказки следует разнообразить творческими заданиями,  

применяя в этом случае интеграцию предметов чтения и изобразительного 

искусства.  Как, например, можно провести знакомство учащихся с русской 

народной сказкой «'Колобок» смотрите в приложении I. 

Выводы по первой главе. 
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Поскольку интеграция – это не самоцель, а определенная система в 

деятельности учителя, то должен быть и вполне конкретный результат 

интегрированного обучения. В чем мы его видим?  

 В повышении уровня знаний по предмету, который 

проявляется в глубине усваиваемых понятий, закономерности 

за счет их многогранной интерпретации с использованием 

сведений интегрируемых наук. 

 В изменении уровня интеллектуальной деятельности, 

обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с 

позиции ведущей идеи, установлением естественных 

взаимосвязей между изучаемыми проблемами.  

 В эмоциональном развитии учащихся, основанном на 

привлечении музыке, живописи, лепки, литературы и т.д. 

 В росте познавательного интереса школьников, проявляемого 

в желании активной и самостоятельной работы на уроке. 

 Во включении учащихся в творческою деятельность, 

результатом которой могут быть их собственные 

стихотворения, рисунки, панно, поделки,  являющиеся 

отражением личностного отношения к тем или иным 

явлениям и процессам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

1.Характеристика начального этапа экспериментаю. Методика 

опытно-экспериментальной работы. 

С целью практического обоснования выводов, полученных в ходе 

теоретического изучения проблемы «Межпредметная интеграция в 

образовательном процесс в начальной школе» было проведено исследование. В 

эксперименте приняли участие учащиеся четвертых классов  Верхнеколымской 

основной общеобразовательной школы. 

Экспериментальная работа проводилась в течении учебного года и 

предусматривала три этапа: 

1 этап – Изучение мотивов познавательных интересов учебной 

деятельности школьников 

2 этап – Содержание формирующего эксперимента 

3 этап – формирование активизации учебно–познавательной 

деятельности учащихся. 

На первом этапе были изучены мотивы познавательных интересов и 

определены следующие уровни: 

1 уровень – появляется интерес лишь в общей, всем присущей 

потребности, когда для школьника не имеет значение содержание 

объекта, лишь бы он был несложен, доступен 

2 уровень – проявляется интерес в общей любознательности 

3 уровень – связан интерес с какой – либо социально – значимой для 

школьника деятельностью. 

Было проведено анкетирование с целью определения наличия 

положительной мотивации к учебной деятельности. 

Учащимся было предложено подчеркнуть любимые занятия: 

 - смотреть телевизор 

 - заниматься спортом 

 - делать домашнее задание 

 - читать книги 
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 - ходить в школу 

 - играть с ребятами на улице 

 - решать разные задачи 

 - заниматься в кружке 

 - ходить в кино 

 - работать на уроке 

 - рисовать 

 - ездить за город 

 - играть в настольные игры 

Сравнение данных обработки анкет позволяет сделать  вывод, что у 

большинства преобладает второй уровень. 

3 - 53% (контрольный класс) 

4  - 57% (экспериментальный класс) 

Проведен анализ отношения учащегося к тому или иному предмету 

(профессор Н.В. Кузьмина) 

Результаты были оценены по пяти бальной системе и занесены в 

таблицу. 
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                2 этап. 

Для более интересного и успешного усвоения программы и 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся было решено в 

четвертом классе ввести интегрированный курс. 

Русский язык и развитие речи – 4 часа 

Чтение и развитие речи – 4 часа 

Речь и культура общения – 1 час 

Математика и конструирование – 6 часов 

ИЗО и художественный труд – 2 часа 

Музыка и ритмика – 2 часа 

Родной язык и литература – 2 часа 

Природоведение и КНЯ,охотоведение-3 часа  

С учетом данного курса были проведены интегрированные уроки 

(смотри приложение 3,4) 

                3 этап. 

Диагностика проводилась в форме мониторинга ЗУН, полученных 

после изучения тем. 

Учащимся 3 и 4  классов были даны отдельно проверочные работы по 

русскому языку на тему: «Правописание окончаний глаголов » и по 

природоведению на тему: «Перелетные птицы – вестники весны». Учащиеся 3 

класса изучали эти темы на обычных уроках русского языка и природоведения, в 

4  был проведен интегрированный урок. Подсчитано качество знаний по темам и 

отражено на графиках. 
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                Вывод:  

              - качество знаний по русскому языку 4класс      показал выше, чем 3  на 

12% 

 - по природоведению качество знаний в 4 классе выше на 20% чем в 3 

 - принимая во внимание, что оба класса примерно одинакового уровня 

развития, но на интегрированном уроке дети были заинтересованные, 

внимательные, сосредоточенные, дружные. Это и видно по результатам 

контрольных работ. 

 - повысился интерес к учебным предметам. 

              В результате исследование были получены следующие выводы: 

 - после проведения эксперимента повысился уровень познавательного 

интереса, 

 - произошли изменения в отношениях учащихся к учению, к учебным 

предметам; 

 - интегрированные уроки повысили эмоциональный настрой в классе, 

возможности для проявления индивидуальных творческих способностей детей. 
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 - дети стали более общительны, раскованы в суждениях, у них 

появилось стремление учиться, радуются познанию нового, не боятся 

трудностей 

 - сформировалась активизация учебно – познавательной деятельности 

учащихся. 
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2.  Содержание межпредметной интеграции при изучении 

дисциплин: русский язык, чтение. 

Связи русского языка как предмета школьного преподавания с другими 

учебными дисциплинами в зависимости от дидактических целей могут 

рассматриваться с разных позиций. Обычно указывают на то, что русский язык 

связан со всеми школьными дисциплинами, «поскольку язык является 

необходимым средством выражения по всем предметам", (5,с.135)  поскольку, 

"он отражает   все стороны действительности и поскольку без овладения языком 

невозможна никакая мыслительная деятельность".Наличие такой связи 

бесспорно.  В цепочке "русский язык - другие предметы" эта связь 

устанавливается не столько для русского языка, сколько для всех других 

предметов, т.к.  язык в качестве орудия познания является одним из решающих 

условий усвоения учащимися знании по любому предмету. 

Русский язык как предмет школьного образования – явление 

многоаспектное, и контакты его с другими предметами обнаруживаются не 

только в содержании. Связь между предметами, как отмечают учёные,   

выражается также и в том, "что один предмет 

служит как бы инструментом при решении вопросов и задач в другом предмете. 

(3,с.115)  Таким предметом для русского языка является, например, математика. 

Связь русского; языка и математики является строго фиксированной, закрытой. 

Реализация ее особенно актуальна в тех разделах, материал которых легче всего 

поддаётся формализации. Поэтому интеграция предметов русского языка и 

математики - очень сложный процесс, и на практике его почти не осуществляют. 

Если же осуществляют, то очень редко. Например, можно интегрировать 

русский язык с математикой при изучении темы "Правописание числительных" 

или "Количественные и порядковые числительные"  и т.п. 

Отметим ещё один вариант контактов, которые устанавливаются 

между русским языком и другими предметами в организационно - методическом 

плане.  Имеется в виду организационные формы обучения, характерные для 

разных школьных дисциплин, как базы для устных и письменных работ на 
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уроках русского языка:  составление примеров, ответы на вопросы,  письма 

сочинений по личным впечатлениям и т.д. 

Наиболее распространённой является интеграция русского 

языка с чтением,  природоведением,  изобразительным искусством, 

музыкой.  А так же эти связи могут переплетаться ещё теснее, 

где интегрируются не два предмета, а три и даже больше.  Такие 

уроки способствуют глубокому проникновению учащихся в слово, 

в мир красок и звуков, помогают формированию грамотной устной 

и письменной речи учащихся, её развитию и обогащению, развивают 

эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту 

и богатство родной природы. 

Кроме того, интеграция трех предметов является средством 

интенсификации урока, расширяет его информативную ёмкость, 

способствует развитию интереса к предметам, к изучаемому курсу,  повышает 

творческий потенциал учащихся. (17,с.8) 

А сейчас  перейдём непосредственно к рассмотрению возможностей 

интеграции вышеуказанных предметов. 

 

Интеграция русского языка с природоведением. 

На интегрированных уроках русского языка и природоведения в 

начальных классах чувственное восприятие предметов и явлений природы все 

время сопровождается работой по развитию речи детей.  Учитель учит их 

правильно называть растения, животных, части тела,  предлагает рассказать о 

результатах наблюдений. 

Благодаря такой работе новые слова,  которыми овладевают 

дети, соединяются в их сознании с конкретными представлениями 

о предметах и явлениях природы, наполняются богатым жизненным 

содержанием.  Все это подготавливает детей к сознательному 

чтению рассказов, статей, стихотворений,  посвященных описанию 

природы. Дети с большим интересом читают и лучше понимают то, 
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что перед этим сами видели,  о чём беседовали с учителем. 

Для наглядности можно привести пример из практики. 

Занятия по русскому языку в третьем классе (1-3) начинаются с 

повторения знаний о предложении (о видах предложений по интонации,  в 

знаках препинания в конце предложений).  Учитель ставит целью урока 

повторить знания о предложении,  сообщить учащимся сведения о Левитане как 

о ценителе красоты русской природы. На данном уроке работа ведётся над 

высказыванием такого содержания, как, например:  "Природа не терпит ничего 

безобразного,  и его в ней нет.   Посмотрите, рядом с нами ничего мертвого, все 

дышит, живёт,  понимает.   Она волнуется в бурю,  зябнет в снегу,  задумывается 

спокойным вечерком,  отдыхает от солнца, ветров,  гроз"  (С. Левитан). 

Учащиеся читают это высказывание и делятся своими мнениями по 

этому  поводу. Далее сообщаются сведения о Левитане, как по-особому он 

любил природу,  какая она красивая в его работах, красивая и русская в его душе.  

Такие красивые картины,  как"Золотая осень",   “Март”,   мог создать только 

человек, горячо любивший природу  своей Родины. 

На уроке русского языка проводится небольшая беседа о бережном 

отношении к природе,  о том,  как и для чего нужно любить её.  Затем учащиеся 

выполняют работу на закрепление пройденного материала,  для этого пишут 

сочинение по картинам Левитана "Золотая осень",  "Март"  или по 

художественным открыткам, а так же допускается использование иллюстраций 

из журналов, карточек из серии "С любовью к природе". 

При повторении темы "Предложение" ведётся разговор о русской 

белоствольной берёзе.  Даётся словесное описание,   определяется цвет,   форма 

листа (у каждого на парте лист берёзы),   обращается внимание на яркую белизну 

ствола,  на его красоту.  Затем с  помощью магнитофонной записи 

прослушивается шелест листвы при дуновении ветра.   После этого учащиеся 

составляют повествовательное,  восклицательное и вопросительное 

предложения о берёзе.  Лучшие записываются на доске и в тетрадях.  Одно из 

них дети разбирают по членам предложения.  Урок проходит живо и интересно, 
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учащиеся быстро повторяют материал о предложении. Итогом работы является 

разговор о  русской берёзе,  о её удивительной красоте,  о бережном отношении 

человека, как к берёзе, так и к другим деревьям. 

Помня о том,  что развитие речи - это принцип работы, как 

по чтению, так и по русскому языку,  при обучении связной речи, 

при изучении темы "Текст" можно пользоваться сочинениями, на 

материале которых воспитывается в детях любовь к природе. Такие сочинения 

можно проводить один раз в неделю (от пяти до 

двадцати минут),  объём составляет примерно 5-15 предложений. 

Сочинения воспитывают у детей любовь к природе,  помогают им 

осознать нравственные требования современности. В свои рассказы дети вводят 

(в меру!) цитаты,  создают яркие словесные зарисовки, вклеивают иллюстрации. 

Цель такой работы – создать художественную эмоционально-конкретную 

словесную картину о природе. 

Также детям можно предложить коллективно составить небольшие 

рассказы по картине.  В таком рассказе непременно бывают повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Сколько возможностей таят в 

себе такие уроки! 

В качестве методов,    используемых на таких уроках и 

осуществляющих интегральный подход,  выступают: 

- эвристические беседы; 

- экскурсии; 

-  творческие работы по развитию речи, написание их по 

материалам природоведческого характера, наблюдение как на уроках русского 

языка, так и на природоведении; 

-   словесное рисование, выразительное чтение пейзажных описаний; 

-  написание диктантов, изложений природоведческого содержания. 

Очень часто учителя используют интеграцию не на всем уроке, а 

только на каком-либо его этапе, т.е. интегрированным выступает только 

определённый фрагмент урока. Так, допускается более широко применять 
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сведения природоведческого характера во время словарной работы. То или иное 

слово можно растолковать и с точки зрения лингвиста, и с точки зрения 

натуралиста. 

Наглядным образцом интегрированного урока русского языка и 

природоведения можно предложить урок, приведённый учителем 4 класса (1-4) 

школы-гимназии № 41 г. Люберцы Московской области Н. В. Грищенко. (11,с.25) 

(см.в прил.2) 

Нередко учителя интегрируют три учебных предмета. В нашем случае 

к предметам русский язык и природоведение добавляется ещё один - 

изобразительное искусство. Хочется познакомить с фрагментом такого урока,  

проведенного в 4 классе 

Тема: Весна на картине П. Кончаловского "Сирень". 

Урок строился в такой последовательности: 

I. "Перед вами репродукция картины П.  Кончаловского "Сирень", - обращается 

учитель к детям, - не правда ли, на вас сразу пахнуло весной? Рассмотрите 

внимательно картину.  Обратите внимание на обилие цветов, изображенных 

художником. Сумел ли он показать, что сирень свежая? Как будто её только что 

срезали и принесли в комнату? 

Какого цвета эта пышная, великолепная сирень? Посмотрите, 

тщательно ли выписывает художник лепестки, листочки, веточки сирени? 

Почувствовали ли вы восхищение художника щедрой, богатой природой, eго 

огромную любовь к ней? В природе, а точнее в сирени он видит прекрасное, он 

видит жизнь!" 

2. Далее по опорным словам, записанным на доске (богатый, 

щедрый, обильный, пышная, благоухает, сиреневый воздух, лиловые, синие, 

оранжевые, лиловые гроздья), дети пишут свои рассказы или мини-сочинения по 

картине "Сирень". 

3.  Знакомство детей с легендой о появлении сирени:  "Вес- 

на, смешав лучи солнца и радуги, стала бросать их на землю. И 

там,  куда падали лучи, распускались цветы - жёлтые,  оранжевые, 
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красные, белые, синие.  Весна шла с юга на север, щедро рассыпая свои лучи.   

Когда же она достигла севера, у неё остались 

одни ТОЛЬКО лиловые. Из них-то и выросли кусты сирени". 

Есть ещё сирень из Персии.   Четыреста лет назад сирень 

привезли в Вену, а оттуда она стала распространяться по всей 

Европе". 

Далее можно предложить детям выполнить упражнения по русскому 

языку по этому тексту. 

Об особенностях интеграции предметов русского языка и музыки 

На первый взгляд общность этих предметов может показаться весьма 

сомнительной, а возможность объединения - нереальной.   Поэтому попытаемся 

показать, что объединяет эти два предмета как в том материале, который 

подлежит усвоению, так и в специальных способностях,  при помощи которых 

усваивается материал. 

Итак, на уроках русского языка ученики должны усвоить русскую речь 

во всех её аспектах,  а на уроках музыки изучаемый материал - это песни, 

музыкальные произведения, в которых слиты воедино две стихии - музыкальная 

и речевая. И на уроках русского языка,   и на уроках музыки мы должны 

добиваться четкого произношения звуков,  правильной постановки корпуса и 

головы во время речи и пения, владения дыханием и голосом.  "Однако связи 

между речью и пением более глубокие,  и корни этой связи уходят в глубь веков, 

когда, по мнению многих учёных речь и пение сливались, в одну стихию и когда 

их мелодическая основа не дифференцировалась". (18,с.7) 

Из общей педагогики известно, что главная и общая задача 

для всех педагогов - это всемерное развитие у ребёнка способностей и мышления,  

с тем,  чтобы он развил желание постоянно совершенствовать знания, умения, 

навыки,  полученные в процессе овладения основами наук. Но каждого 

педагога-предметника,   помимо общего развития ребёнка, заботит также и 

развитие его специальных способностей. 

Методисты прошлого и современные исследователи в области 
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психологии и методики останавливают своё внимание на общем в 

лингвистических и музыкальных способностях. 

Так из всех способностей в настоящее время можно вычленить такую 

как речевой и музыкальный слух. Именно эта способность лежит в основе 

успешного усвоения звучащей материи языка и пения. 

Итак, у учителей русского языка и музыки много общих задач, которые 

гораздо более эффективно могут быть решены объединёнными усилиями. 

Материал русского языка и музыки во многом родствен,  и даже различия могут 

быть использованы с методическим эффектом при умелом сопоставлении. 

Интеграция уроков русского языка с музыкой даёт эффективный 

результат, например, при изучении некоторых падежных форм и слов с 

"трудными" ударениями.  Так,  при помощи стихов или песен учащиеся лучше 

осваивают эту тему.  Ожидаемая рифма заранее готовит ученика к следующему 

падежному окончанию. 

Заучивая некоторые отрывки или куплеты песен, которые обычно 

используются как организованное начало или физминутка на уроках русского 

языка, ученики запоминают очень нужные слова, выражения, целые мысли, 

совершенствуется произношение. 

Музыка на уроках русского языка создаёт непринуждённую 

атмосферу, помогает ученикам глубже погрузиться в атмосферу 

быта, природы. "На таком интегрированном уроке воспитательная функция 

музыки не менее важна, чем образовательная.(19,с.76)  Так 

как при прослушивании какого-либо произведения на уроке, учитель чаще всего 

сообщает и краткие данные об авторе,  и историю создания произведения.  Это 

позволяет и способствует расширению кругозора учащихся. 

От учителя,  в свою очередь, требуется основательная подготовка к 

подобней интеграции.  Чтобы урок превратился в волнующую встречу с 

музыкой,  композитором, учителю необходимо, прежде всего  знать 

произведения,  прослушиваемые в данном классе, регулярно прослушивать 

новые записи, коллекционировать грампластинки и магнитофонные записи, 
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собирать биографические данные о композиторах,  занимательные рассказы о 

музыке.  

Занятия по русскому языку на краеведческой основе 

Очень большую образовательную и воспитательную ценность несут в 

себе уроки русского языка на краеведческой основе. 

Р.Г.Фаткуллина в своей статье приводит фрагмент урока 

русского языка,  интегрированного с краеведением.(48,с.29) Она говорит:   

"Краеведческий материал я обычно использую на уроках чтения при изучении 

биографии писателя, истоков его творчества, истории создания отдельных 

произведений.  Но нередко на уроках русского языка тоже использую 

краеведческий материал.  На таких уроках использую фотографии, книги, 

посвящённые знакомым местам родного края,  экскурсии и материалы,  

собранные в краеведческих уголках. Такая целенаправленная систематическая 

работа  позволяет повысить познавательную активность детей, активизировать 

интерес к изучаемому предмету.  В подтверждение своим словам привожу 

фрагмент урока русского языка на краеведческой основе". 

Тема урока:  Правописание числительных. (Урок закрепления). 

             Смысловая тема: Природа - это родина. 

В начале урока учащиеся читают наизусть стихи о природе, 

о родном крае.  Затем читаем стихотворение С.Т.  Аксакова (стихотворение 

написано на доске). 

Весна, весна!  Ты прелесть года, 

Но не в столичной тесноте. 

Beсна на Дёме,  где природа 

В первообразной чистоте 

Гордится девственной красою! 

 

Заранее подготовленный ученик рассказывает кратко биографию С.Т.  

Аксакова, далее идёт работа над текстом биографии. 

Даю задание:  цифры написать словами. 
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"С 1791 года по 1827 год в Башкирии,  в Уфе, жил и работал С.Т.   

Аксаков.  С 1792   по 1799 год семья Аксаковых жила в доме №2 на улице 

Благоева (где сейчас установлена мемориальная доска)". 

На этом уроке учащиеся закрепили правописание числительных; 

узнали о жизни и литературной деятельности Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Узнали, как он проникновенно, нежно описал красоту,  величие нашего края. 

Использование краеведческого материала на уроках - прекрасное 

средство воспитания чувства патриотизма и любви к родной природе. 

 

Элементы интеграции русского языка с изобразительным искусством и 

трудовым обучением. 

Эта проблема привлекала и привлекает к себе внимание многих 

методистов,  педагогов,  психологов.  

Интеграция этих предметов играет важную роль в развитии 

умственных способностей, активизации мышления, развитии пространственного 

представления, а также в развитии речи и эмоциональной выразительности 

ребёнка. 

На интегрированных уроках русского языка и изобразительного 

искусства предметом изучения чаще всего становятся произведения живописи. 

По ходу изложения материала учитель знакомит детей с биографией 

художника, с историей создания картины.  Одновременно, обсуждая и 

анализируя произведение, внимание детей сосредотачивается на теме,  

изложением на холсте. 

В результате знакомства с живописью, дети учатся сопоставлять 

изображённое на картине с тем, что они наблюдали в 

действительности, а это в свою очередь способствует развитию 

логического мышления. 

"Произведения живописи на уроках русского языка, являясь 

источником ярких впечатлений,  воздействуя на эмоции детей, 

служат основой для осмысленного связного высказывания школьников, т.к.  
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эмоции человека, воспринимающего искусство, неразрывно связаны с 

мышлением,  а, следовательно,  и с речью. 

Работа по картине стимулирует речевую деятельность школьников, 

развивает и обогащает их словарный запас. 

Осуществление интеграции предметов русского языка и 

изобразительного искусства предполагает так же и самостоятельную 

творческую деятельность детей на уроке".(50,с.86) 

Так, например,  перед тем как приступить к выполнению 

письменных упражнений на уроке, учитель может дать детям такое задание:  в 

тетрадях нарисовать путь  который ребёнок совершает утром,  идя из дома в 

школу. При этом, не пропуская никаких поворотов,  обходов,   изгибов дороги.  

Это активизирует у детей память, вызывает интерес, неожиданность такого 

задания организует класс к предстоящей работе,  а самое главное - 

подготавливает мышцы  руки к процессу письма.  Таких заданий можно 

придумать большое количество.  Зависит только от фантазии учителя.  

Вырисовывая замысловатые узоры в тетради, ученики тем 

самым тренируют руку для того, чтобы красиво написать букву, слово,  

предложение. 

Такие минутки полезно включать на каждый урок письма. 

Очень большую образовательную ценность несут в себе такие задания:   

к тексту,  над которым работает в данный момент ученик, нарисовать 

иллюстрацию.  Тем самым учитель, не акцентируя внимания детей,  добивается 

осмысленного понимания текста.   Дети проникают в его суть.  Начинают 

замечать мелкие элементы, которые при обычном прочтении могли бы просто не 

запечатлеться в памяти ребёнка. Составляя свой, рисунок с текстом дети 

осваивают  своеобразие художественной речи, в меру СВОИХ сил проникают в 

значение контекста, расширяют свое представление о переносном значении слов,  

о богатстве оттенков значений. 

Очень интересным является интегрирование русского языка 

с трудовым обучением. Также, как и при интеграции с изобрази- 
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тельным искусством,  здесь чаще используется интегрирование на 

отдельных фрагментах урока,  и как правило,  тоже в начале урока.  Учителя 

часто используют лепку из пластилина,  вырезание 

деталей из бумаги,  изготовление плоских деталей из бумаги    приёмом 

обрывания. 

Приведём фрагмент интегрированного урока русского языка, 

изобразительного искусства и труда. 

Тема урока:  Одушевлённые и неодушевлённые предметы.   Приёмы 

обработки бумаги.  Выполнение рисунка в цвете. 

В начале урока учитель сообщает тему занятия "Одушевлённые и 

неодушевленные предметы". Говорит, что сегодня попробуем разобраться, 

какие существительные называются одушевлёнными, а какие неодушевлёнными. 

И ещё предстоит выполнить поделки из бумаги. 

Изучение новой темы начинается с отгадывания загадки о 

собачке и стуле. 

У.: - Правильно, молодцы, ребята. Мы с вами сегодня сделаем 

небольшую аппликацию. (Показывает образец изделия: собачка, сначала 

нарисованная простым карандашом, затем без помощи ножниц, приёмом 

общипывания принимающая нужную форму. Из другой бумаги коричневого 

цвета вырезается ножницами заранее нарисованный стул. На фон наклеены 

полученные детали: собачка сидит на стуле). 

-  Нравится? Хорошо. Тогда сначала давайте опишем наших 

героев: собачку, дадим ей имя; стул - назовём все   его качественные 

характеристики. 

(дети описывают подробно, всё что знают о данных объектах). Стул: 

деревянный, жёсткий, коричневый, у него 4 ножки, 

на нём сидят. 

Собачка:  живая,  красивая, у неё тоже четыре лапы, она бегает,  лает, с 

ней можно поиграть.  Покрыта шерстью, у неё красивые глаза, уши. 

-   Хорошо. Ребята, у вас у всех доме есть стулья? 
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-  Да. 

-   А собачек все видели? 

-  Да. 

- Тогда сейчас нарисуйте на альбомных листах собачку и 

стул. 

(Дети рисуют). 

-  Сейчас нам необходимо вырезать их. Посмотрите, какие 

края, ножки у стула? 

-  Ровные. 

-   Правильно.   Чтобы получить ровные края у ваших стульчиков, гак 

необходимо пользоваться ножницами при вырезании. 

(Учитель  знакомит с правилами вырезания из бумаги с помощью 

ножниц). 

Дети вырезают стульчик. 

-   А теперь посмотрите на собачку.  Можно вырезать её ножницами? 

Почему? (Дети говорят,  что она покрыта шерстью, лохматая,  а не гладкая). 

-  Верно.  А придать ей форму нам поможет приём отщипывания  

(Показывает этот приём), давайте потрудимся и сделаем наших собачек 

пушистыми,  красивыми.   (Дети работают). 

-   А сейчас,  еще раз давайте посмотрим на наши работы.  Назовите 

отличия стула и собачки. 

Дети говорят всевозможные варианты.  Учитель же добивается, чтобы 

в ответах прозвучало, что собачка - живое существо, а стул - неживое.   После 

этого даётся понятие "одушевлённый" и "неодушевлённый" предмет. Дети 

приводят свои примеры. Затем выполняется упражнение на закрепление.  

Учитель диктует слова, дети разделяют их на два столбика:  одушевлённые и 

неодушевлённые.  Упражнение проверяется). 

-   Хорошо,  теперь ВЫ знаете,  какие предметы называются 

одушевлёнными, а какие неодушевленными. Давайте закончим нашу 

аппликацию. Посмотрите, чего не хватает до ее завершения? 
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-  Нужно раскрасить. 

-   Какие цвета будете использовать при раскрашивании стула? 

Собачки? (дети объясняют свои выбор.  Закрашивают). 

-   Ну,  вот,  сейчас осталось только наклеить. 

(Составляется аппликация.  На фон наклеиваются детали). 

-   Молодцы, ребята!   Какие красивые работы у  вас получились. 

Сейчас каждый составьте рассказ по своей аппликации. Самый интересный 

рассказ мы повесим в нашем классном уголке. 

Дети составляют рассказы, затем, их зачитывают. Подводятся итоги 

этой работы и всего урока.  Учитель обобщает, что научились, и что нового 

узнали на интегрированном уроке русского языка,   изобразительного искусства 

и трудового обучения.  Выставляются оценки. 

На этом урок заканчивается. 

Урок проходит интересно,  живо, без шума. Дети работают увлеченно.  

При работе с ножницами и приёмом отщипывания развивается моторика мышц 

рук.  При рисовании предметов работает воображение,  фантазия.  При 

составлении и чтении рассказа у ребят разыгрывается устная и письменная речь. 

И самое главное на этом уроке дети узнали, какие предметы мы можем отнести к 

одушевленным,  а какие к неодушевлённым. 

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены возможные 

варианты интегрирования русского языка с другими предметами.  Были 

приведены конспекты интегрированных уроков, а в некоторых случаях только 

их фрагменты. 

Во всех рассмотренных выше вариантах интегрирования главным 

предметом выступал русский язык. 

В следующем параграфе в такой же последовательности раскрываем 

сущность интеграции предметов,  главным среди которых будет выступать 

чтение. 

Неоднократно было отмечено, что интеграция - это высшая 

ступень реализации межпредметных связей в обучении.  Межпредметные связи 
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учитывают общее между предметами, как в содержании, так и 

учебно-воспитательном процессе.   При их систематическом и 

целенаправленном осуществлении перестраивается весь процесс обучения, т.е.   

они выступают как современный дидактический принцип,  который ведёт к 

интеграции.  Такая перестройка процесса обучения под влиянием 

целенаправленно  осуществляемой интеграции сказывается на его 

результативности:  знания приобретают качества системности, умения 

становятся обобщёнными, комплексными, усиливаются познавательные 

интересы учащихся. Если учебный материал по курсу чтения, музыки 

изобразительного искусства рационально сгруппировать и соответствующим 

образом его изучать, то это будет способствовать систематизации заданий по 

чтению, усвоенных детьми в разное время, школьники лучше усвоят содержание 

учебного материала,  смогут гораздо легче и свободнее излагать изученный 

материал,  словом, чтение станет более оптимальным.(42,с.17) 

Анализ учебных программ по названным выше предметам 

свидетельствует о том, что они обеспечивают возможности широкого и 

эффективного внедрения в преподавание чтения принципа интеграции. 

Интеграция чтения и природоведения в начальных классах. 

Возможности интеграции чтения и природоведения очень широки, 

поскольку перед уроками чтения и перед уроками природоведения стоят общие 

образовательные и воспитательные задачи. На этих уроках учащиеся  знакомятся 

с природой своего края,  с сезонными изменениями в природе, узнают о жизни 

диких и домашних животных,  насекомых.(41,с.136) На уроках чтения и 

природоведения есть и общая воспитательная цель - воспитать у младших 

школьников любовь и бережное отношение к природе, научить эстетически, 

воспринимать природу,   "Одновременно,  наличие, общих образовательных и 

воспитательных задач не мешает каждой из учебных дисциплин иметь свои,  

собственные, специфические педагогические задачи, решение которых требует и 

различных методов работы.(12,с.24) 

Объектами изучения на уроках природоведения и на уроках чтения 
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являются одни и те же явления природы, на аспект изучения, подход к их 

изучению несколько иной. 

Уроки чтения В большей мере,  чем уроки природоведения, 

должны решать задачу  формирования у  детей эстетического,  эмоционально 

окрашенного восприятия природы, дать детям языковые средства для передачи 

своего собственного, эстетического отношения к природе. Наличие общих тем и 

объектов для изучения, различный аспект и метод В их освещении на уроках 

чтения и природоведения позволяют ставить вопрос о целесообразности 

интегрированного подхода к работе над материалом. 

Следует так спланировать уроки, чтобы сведения, получаемые из 

разных предметов, дополняли и углубляли друг друга. Таким образом, будут 

решены задачи ознакомления детей с природой и воспитания у них гуманных 

чувств. При этом при изучении природоведения мы будем идти от сознания к 

чувствам,  при изучении чтения,  воздействуя прежде всего на чувства,  мы 

будем формировать убеждения,  развивать эстетически. 

Приведём пример:   по предмету природоведения дети знакомятся с 

перелетными птицами:  с внешним ВИДОМ журавлей, дикой утки,  ласточки,  

грача и других, с тем,  как и чем питаются эти птицы,   почему улетают в тёплые 

края,  когда улетают,  как готовятся к перелёту,  как летят,  в какой 

последовательности,  когда и где выводят птенцов.   По чтению дети в ряде 

произведенийчитают об этих же птицах:  "Серая Шейка" Д.  Мамина-Сибиряка, 

"Журка" Н. Бельева об  отлёте журавлей, ласточек, диких гусей,  грачей 

говорится в ряде стихотворений: "Осень"   Трутнева,  "Осеннее" И.  Исаковского,  

"Уж небо осенью дышало"  А.  Пушкина. 

На интегрированном уроке природоведения учащиеся получают 

научные знания в доступной,  интересной для них форме.   Они узнают,  что 

птицы наши друзья,   которые уничтожают вредных насекомых,  оберегают 

урожай.   Поэтому нельзя убивать птиц, разорять их гнёзда,  подбирать 

выпавших из гнёзд здоровых птенцов и приносить их домой. 

Воздействуя на чувства детей,  художественные произведения 
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воспитывают у них бережное отношение к природе. 

Учитывая все изложенное выше, учителя-методисты строят 

интегрированные уроки.   На них изучаются сразу  оба предмета: 

чтение и природоведение, а иногда к ним прибавляются и предметы 

художественно - эстетического цикла, такие как изобразительное искусство,  

художественный труд. 

Возможности интеграции чтения, изобразительного искусства и 

музыки. 

Учителя г. Подольска посвятили проблеме интеграции многие годы 

своей работы. Так, одной из таких учителей, занимающихся этой проблемой, 

является В.И. Лямина, учитель школы-гимназии № 4 г.  Подольска.  Она часто 

печатается на страницах журнала "Начальная школа" со своими методическими 

разработками интегрированных уроков и комментариями к ним. 

Вот что пишет она в своей статье "Интегрированные уроки одно из 

средств привития интереса к учебным предметам": "Практикой доказано, что 

чтение - наиболее благополучный предмет в сочетании е музыкой и 

изобразительным искусством. «Именно на этих уроках у детей развивается 

образное мышление и воображение, воспитываются эстетические чувства, 

любовь к родному языку, природе, литературе, музыке, расширяется кругозор, 

обогащаются знания учащихся. 

Я очень заинтересовался этой проблемой.  У меня возникла 

мысль:  а смогу ли я сам проводить такие уроки? Они ведь большие, сложные,  

требуют большой подготовки учителя и учеников. 

Такие уроки нельзя проводить часто, так как они теряют новизну и интерес. Да и 

не все темы и разделы учебной программы можно и нужно интегрировать. 

И я решил попробовать: ещё раз пересмотрел программы 

по чтению, русскому языку, музыке, отдельные темы и разделы, 

проанализировал их и решил провести урок по теме "Волшебница зима". Урок 

был построен как обобщающий, продолжался 2 часа и объединял такие 

предметы, как чтение, русский язык и музыка. Урок получился. Детям очень 
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понравился".(27,с.21) 

Главной особенностью таких уроков явилось то, что тексты о  двух 

периодах зимы, весны, осени (начало и разгар этих времен года в сравнении) 

были напечатаны на отдельных листах для каждого ученика и ранее на уроках 

чтения в школе не изучались. 

Далее Лямина представила конспект другого урока (русский 

язык, чтение, музыка) на тему "Весна идёт". 

На этом уроке дети на новых незнакомых текстах видели изменения,  

происходящие в природе, отмечали особенности данных периодов каждого 

времени года, разбирали предложения, повторяли пройденный материал и 

узнавали новый. 

Кроме того, учащиеся сами озаглавливали данные тексты, 

так как они были даны без заглавия. Это способствовало работе 

над техникой и выразительностью чтения, вызывало большой интерес у 

учащихся. 

В конце урока дети рисовали устные картины к тому, что 

они представляли себе, слушая музыкальное произведение П.И. 

Чайковского "Времена года". Затем написали сочинения. Урок детям очень 

понравился, участвовали в нём все, он проходил организованно, интересно. 

Конспект этого урока смотрите в приложении III. 

Немаловажное значение приобретает и проблема интеграции чтения и 

музыки. По этому вопросу так же имеются некоторые предположения. Вот что 

говорится в статье Н.И. Куденко, преподавателя - методиста, заслуженного 

учителя РФ:  (22,с.79) 

"Вполне разделяя мнение учёных о том, что начинать реализацию идей 

интеграции в начальной школе следует достаточно осторожно, мы осуществили 

попытку провести в  III классе интегрированный урок чтения на тему "К. 

Пауcтовcкий "Корзина с еловыми шишками" и музыки на тему "Э.  Григ".  Пас 

побудило к такому интегрированию предметов тревога за то, что литература в 

школе  (а начальные классы - это первая ступень в мир литературы) перестаёт 
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быть эстетическим предметом, наши поиски в усилении именно этой стороны 

уроков чтения. Художественный текст теряет смысл и аромат, если нужно 

только размышлять (к чему стремятся и в чём одном видят цель многие учителя), 

если мысль нестановится сердечной. В статье "О первоначальном преподавании 

родного языка" К.Д. Ушинский подчёркивал:  "Недостаточно, чтобы дети 

поняли произведение, а надобно, чтобы они его почувствовали. В поэтическом 

произведении многое понимается только с чувством и не может быть объяснено 

умом (Ушинский К.Д. Избр.педагогические сочинения. - Т. 5. - С.   34б). 

Аромат произведения К.  Паустовского, прекрасного само 

по себе, эмоциональное первоначальное восприятие его усилила 

музыка Э. Грига, что и было основной целью урока. На наш 

взгляд, опыт оказался удачным". 

Конспект урока смотрите в приложении IV. 

Прежде чем говорить об интеграции чтения и изобразительного 

искусства, хочется процитировать cлова Ш.И. Ганелика: "Первый интерес к 

книге у детей дошкольников возникает чаще всего благодаря иллюстрациям, 

этому "волшебному ключику", который открывает перед маленькими 

читателями дверь в живой и многообразный мир художественной 

литературы.(5,с.139) Уже в этот период рисунок будит воображение ребёнка, 

формирует его представления о мире реальном и мире сказочном, приобщает к 

искусству линий и красок. В школе отношение детей к рисунку,  к иллюстрации 

делается осознанным и оценочным. Ученик не только получает специальные 

знания об изобразительном искусстве, но и сам пробует свои силы в создании 

рисунков, иллюстраций. 

Именно это положено за основу интеграции предметов чтения и 

изобразительного искусства. 

Программа по изобразительному искусству предполагает, 

что уже к концу второго класса дети смогут в своих собственных рисунках 

"композиционными приёмами выделять интересное в 

сюжете", передавать смысловую связь, эмоциональное отношение. 
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При правильно построенной работе на интегрированном уроке чтения 

и изобразительного искусства за счёт использования картин, рисунков, 

иллюстраций обогащается словарный запас детей, появляется смысл и значение 

многих новых слов, относящихся к историческому быту или к области духовной 

жизни человека. А иногда и поясняется смысл целого рассказа или сказки. Так, 

например, нами проведён интегрированный урок чтения и изобразительного 

искусства в первом классе на тему "Русская народная сказка "Колобок". 

Иллюстрирование сказки".  На этом уроке по ходу чтения учитель иллюстрирует 

прочитанное, поясняя смысл, одновременно спрашивая мнение ребят, 

касающееся продолжения сказки.  Тем самым, к концу сказки дети почти САМИ 

завершают её чтение, используя сведения, полученные путём логической 

переработки предыдущей информации благодаря творческим заданиям, 

используемым на этом уроке.   Конспект урока смотрите в приложении I. 

Доказано, что эмоции человека, воспринимающего искусство, 

неразрывно связаны с мышлением,  а, следовательно, и с речью. 

На интегрированных уроках чтения и изобразительного искусства 

стимулируется речевая, деятельность на уроке, развивается и обогащается их 

словарный запас. 

Интеграция уроков природоведения и КНЯ, охотоведения. 

   Задачи  интегрированного урока были следующие: 

1. Выявить уровень развития познавательных интересов детей при 

использовании интерактивных видеоуроков в знакомстве с краеведческим 

материалом.  

2. Раскрыть эффективные методы и приемы реализации интегрированного 

подхода на уроках природоведения и КНЯ ,охотоведения с целью развития 

познавательного интереса. 

3. Определить особенности восприятия детьми данного типа интеграции. 

4. Проверить эффективность методики экспериментальной работы. 

Было проведено 3 урока : 

Тема урока: Розовая чайка. 
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Тема урока: Жизнь зайца и куропатки. 

Тема урока: Охота на зайцев (4класс) ( см.приложение 

 

 

 

 

3. Методическое оснащение интегративного образовательного 

процесса в начальной школе. 

"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)   объединение В целом каких-либо частей, элементов; 

2)   процесс взаимного приспособления и объединения национальных 

хозяйств двух или более государств с однотипным общественным 

строем.(44,с.14) "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.(44,с.15) 

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. Благодаря ей в сознании 

учеников формируется более активная и всесторонняя картина мира, ребята 

начинают активно применять свои знания на практике,  потому что знания легче 

обнаруживают свой прикладной характер, и учитель по-новому видит и 

раскрывает свой предмет, яснее осознавая его соотношение с другими науками. 

Все школьные дисциплины обладают своеобразным интеграционным 

потенциалом, но их способность сочетаться, эффективность интегрированного 

курса зависят от многих условий. Поэтому прежде чем создавать новую 
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программу, педагогам и методистам необходимо учесть те обстоятельства, 

которые помогут сделать вывод о необходимости и возможности 

интеграции".(20,с.87-88) 

Для этого учитель, прежде всего анализирует уровень 

подготовленности учеников своего класса, оценивает их психологические 

особенности и познавательные интересы.  Трудности,  существующие в их 

учебной деятельности, могут быть одной из причин использования метода 

интеграции.  Порой успешное изучение школьниками одного  предмета зависит 

от наличия у них определенных знаний и умений по другому.  Например, умение 

списывать грамотно и быстро текст в большей мере зависит от умения бегло и 

правильно читать.  Но даже если такое точное указание на возможное 

партнёрство отсутствует, строго оценивая содержательный план своего 

предмета, учитель может увидеть, что "изолированное"  преподавание нередко 

ущербно и недостаточно. 

Ведь мы всё более отчётливо понимаем, что мир един, что 

он пронизан бесчисленными внутренними связями, так что нельзя 

затронуть ни одного важного вопроса, не задев при этом множества других.  В 

подобных случаях требуется сравнение, сопоставление, а это так же есть 

основание для интеграции. 

В программах многих дисциплин есть немало "перекрёстков": 

совпадающих тем, общих проблем и вопросов, нередко изучаются явления, 

рассматриваются с разных позиций те же объекты. Всё это "заявка" на 

интеграцию, хотя бы по отдельным темам. 

Но всё же наиболее глубока основа объединения, когда учителя 

выявляют в преподавании своих предметов такие поля взаимодействия, которые 

сближают перспективные цели обучения.  Чтобы воплотить замысел достичь 

поставленной цели, требуется разрабатывать соответствующую технологию 

обучения, учитывая организацию деятельности учителя и ученика в условиях 

интегрированного урока,  который нередко вызывает споры и разногласия. 

Вполне естественно,  что в каждом классе есть группы 
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школьников,  отличающиеся типами памяти,  восприятия, внимания. 

Кого-то из них темп объяснения учителя устраивает, а для кого-то он слишком 

быстр.  Кому-то используемая на уроке таблица кажется ясной,  а другие 

воспринимают её только после длительных разъяснений. Самостоятельная 

исследовательская работа учеников несколько уравнивает их шансы, так как 

каждый выбирает свойственный - ему  путь решения,  хотя,  конечно,  остаётся 

проблема:  как вооружить ученика приемами,  способами, средствами, из 

арсенала которых он может выбрать подходящее для решения поставленной 

задачи.  Препятствием является и ограниченное время урока,  и то, что момент 

финиша у каждого ученика свой, а организующий их деятельность учитель - 

один. 

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. 

Однако само понятие интегрированного урока остаётся весьма 

спорным.  Каковы же его признаки?(20,с.89) 

               Во-первых,  таковым можно считать урок,  решающий конкретные и 

перспективные задачи курса интегрированного,  т.е.  представляющего собой 

новое сложное единство,  лежащее в качественно иной плоскости, чем те два или 

три предмета, на основе которых он спланирован.  Поэтому ни присутствие 

нескольких учителей, ни механическое объединение материала учебных 

дисциплин не являются показателем уровня интегрированности. Уровень этот 

определяется тем кругом задач,  которые возможно выполнить только благодаря 

интегрированию. 

В первую очередь это интенсификация познавательного интереса и 

процесса выработки общеучебных умений и навыков на основе решения одного 
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и того же вопроса интегрированного курса. 

Урок учителя могут проводить вместе или отдельно, но результат 

достигается только их совместными объединенными усилиями.   Приведём 

простейший пример:  многочисленные новые учителя пятиклассников обычно 

предъявляют им противоречивые требования к оформлению работы у тетрадях,  

и малыши теряются,  долго не могут сориентироваться,  найти золотую 

середину. 

В этом ярко проявляется один из недостатков многих школ: 

работающие в одном классе педагоги не имеют общей образовательной 

политики,   не действуют как единый коллектив. 

В рамках же интегрированного урока, курса учителя могут 

заранее определить, что считать важным, а что второстепенным, 

чтобы научить своих учеников рационально оформлять свою работу ,  правильно 

отроить устные ответы, привить им навыки самоконтроля и самооценки и т.п.  

Уроки, основанные на подобном 

взаимодействии учителей, так же относят к интегрированным,  хотя материал, 

изучаемый на них, может никак не перекликаться 

между собой. Такие уроки Келожвари и Сеченикова относят к первому уровню. 

"Самые распространенные бывают уроки второго и третьего 

уровня интеграции.   Под вторым уровнем мы разумеем объединение 

понятийно-информационной сферы учебных предметов.  Такие уроки могут 

проводиться в целях наилучшего запоминания каких-либо фактов и сведений, 

сопутствующего повторения, введения в тему дополнительного материала. 

Третий уровень связан с задачами сравнительно - обобщающего 

изучения материала и выражается в умении школьников сопоставлять и 

противопоставлять явления и объекты.  И здесь, как и в предыдущих случаях, 

необходимо соблюдать основные условия: если урок ведёт один учитель, то 

должен быть парный  ему урок второго учителя-предметника, где 

анализируются те же факты и проблемы.  Очень полезны, поэтому 

взаимопосещения учителей, чтобы согласовать и скорректировать 
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педагогические действия. 

Наиболее глубоким представляется четвертый уровень интеграции, 

когда школьники сами начинают сопоставлять факты,  суждения об одних и тех 

же явлениях, событиях, устанавливать связи и закономерности между ними, 

применяют совместно выработанные учебные умения. 

Вероятно, именно этот уровень следует признать высшим, 

ведь цель интегрированного преподавания в том    и заключается, 

чтобы научить детей видеть мир целостным и свободно ориентироваться в нём. 

И на этом этапе нужно контролировать процесс формирования "сопряжённого" 

мышления, отмечать тот момент, когда оно стало внутренней - потребностью 

ученика.(20,с.87-89) 

До сих пор мы говорили о принципах интегрирования.  А какие могут 

быть формы интегрированных уроков? Необходимо ещё раз отметить, что их 

может вести и один учитель. Роль второго тогда будет состоять в совместной 

разработке системы уроков,постановке целей, задач, в подготовке занятий, 

отборе материала, а также в присутствии на уроках коллеги, чтобы и свои уроки 

построить в соответствии с общими планами, с обязательными ссылками на 

материал другого предмета, активизируя тем самым  в сознании школьников 

представления о взаимосвязи учебных дисциплин. Посещать нужно, конечно, не 

только уроки объяснения,но и закрепления и обобщения знаний,  зачёты, защиту 

творческих работ, если таковые проводятся. 

С учетом того или иного распределения обязанностей между 

учителями и учениками интегрированные уроки имеют самые различные формы, 

в том числе и нестандартные. Вот некоторые из них. На уроке обмена знаниями 

ребята делятся по группам и каждая из них сообщает другим о своих изысканиях 

на заданную тему.  Наиболее эффективна такая форма при совпадении тем 

учебных предметов. На уроках взаимопроверки идёт работа в группах и парах.  

Она требует большой подготовки учащихся. При всех видах деятельности 

ощущается острая необходимость в объективных и точных критериях оценки. 

Требуется, чтобы, проверяя знания своих одноклассников, каждый школьник 
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имел удобную и хорошо известную шкалу (систему) показателей, по которым он 

может качественно оценивать ответы.(17,с.8) 

Урок творческого поиска предполагает, что дети самостоятельно ищут 

решение поставленной проблемы. Но методы поиска предварительно хорошо 

продуманы учителями и освоены учениками на предыдущих занятиях. Такой 

урок может иметь высокую эффективность и значимость. 

Урок - издание газеты или научного альманаха. Для него 

группам учащихся и отдельным ученикам даются задания творческого 

поискового характера по определённым темам. Результаты работы и составляют 

содержание предполагаемого альманаха или газеты. Эти занятия значительно 

выигрывают, если по интегрированному раннему курсу обучают несколько 

классов. 

Контрольные работы по курсу могут проходить или как защита 

творческой работы,  или как зачёт. Интересны зачёты не только 

экзаменационного или олимпиадного типа, но и собеседование по теме, решение 

задач проблемного характера, зачёт-конкурс или аукцион.(6,с.42) 

Всё вышеуказанное в большей мере можно отнести к среднему звену 

школы.  Однако направлением данной работы является изучение возможностей 

интеграции в начальном звене.  Так, как же обстоят дела с проблемой 

интегрированных уроков в начальных классах? Данная проблема В начальной 

школе имеет свои трудности,  но в то же время есть факторы, облегчающие её 

решение,  по сравнению со средней школой. С одной стороны,  в начальной 

школе мало учебных предметов. Что интегрировать? Как? С другой стороны, 

учителю начальных классов легче перейти к интегрированным урокам, так как 

он один преподаёт все предметы. 

За исключением, может быть, таких, как музыка, рисование, физкультура. 

История методики обучения русскому языку в начальной школе 

свидетельствует, что интеграция как процесс приспособления 

и объединения определённых элементов или частей разных видов 

учебной деятельности в единое целое - совсем не новое методическое явление.   
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Как известно, созданный К.Д.  Ушинским средством интеграции письма и 

чтения метод обучения грамоте оказался столь хорош, что в основе своей 

используется и поныне.(44,с.14) 

В методике начального обучения русскому языку есть и условно 

отрицательный факт интеграции - это комплекс программ 

двадцатых годов.  Причины неудачи, которую потерпели эти программы, легко 

объяснимы, если их рассматривать с точки зрения 

уровней и возможностей интеграции учебных предметов в начальном обучении.  

А идея интеграции в них просматривалась явно. Налицо единство цели:  

интегрируя предметы в комплексы,  авторы мечтали создать личность 

раскрепощённую, творческую.  Комплексы,  по замыслу авторов программ, и 

были теми частями или элементами, совокупность которых должна была сделать 

учение интересным, связанным с жизнью,  побуждающим и питающим 

творческую инициативу детей. Таким образом, казалось бы, учтено было всё. 

Неучтённым оказалось лишь то, что широкая междисциплинарная модель 

интеграции в начальных классах продуктивна лишь в том случае,  если она 

строится на элементарных, но прочных умениях и навыках, имеющихся у детей, 

т.е.  интеграция предметов уже предполагает у учащихся наличие такой базы. 

Таким образом, чем младше ученик, чем он меньше умеет, и 

знает, тем ограниченнее для него возможности интеграции учебных предметов. 

Однако иной поворот приобретает факт интеграции курса 

обучения грамоте и основ читательской самостоятельности. Этот 

вид деятельности сразу же являлся, ведущим средством обучения. 

Ввиду этого интеграция здесь неоспорима.  В данном случае без 

неё просто не обойтись, если всерьёз говорить об учении как 

становлении личности, её саморазвития и самовоспитания. 

Конечно, в начальном обучении интегрируются и другие 

предметы, но всё-таки нормой для начальных классов являются 

элементы интегрирования в учебных предметах, а не интегрированные курсы. 

Ведь интеграция - это не смена деятельности и не простое 
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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 ребёнка 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 всём".(46,с.6) 

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 уже 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,  

как отмечалось выше,  в первые 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. 

Кроме того,  одно из обязательных и основных требований 

интегрированного преподавания - повышение роли самостоятельности 
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учащихся,  потому что интеграция неизбежно расширяет тематику  изучаемого 

материала,  вызывает необходимость более глубокого анализа и обобщения 

явлений,  круг которых увеличивается за счёт других предметов.  Посильно ли 

школьникам самостоятельно изучить такой объём материала? Ученики 

справятся с подобной работой только,  если владеют приёмами 

исследовательской деятельности и умеют правильно организовать своё время. 

Эти вопросы должны стоять перед учителем начальных классов, который 

всерьёз занят проблемой интеграции на этом этапе обучения. 

В свою очередь к учителю предъявляется очень много требований. 

Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки,  

большой эрудиции, высокого профессионализма. Разрабатывая такой урок, 

учитель должен учитывать:     

I- Цель урока  (Это может быть необходимость сокращения 

сроков изучения темы, ликвидация пробелов в знаниях учащихся, 

перераспределение приоритетов и т.п.). 

2.   Подбор объектов, т.е.  источников информации, которые 

бы отвечали целям урока. 

3.   Определение системообразующего фактора, т.е.  нахождение 

основания для объединения разнопредметной информации  (Это - идея, явление,  

понятие или предмет). 

4.   Создание новой структуры курса, т.е.  изменение функционального 

назначения знаний. 

5.   Переработка содержания.  (Разрушение старых форм, создание 

новых связей между  отдельными элементами системы). 

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": 

"В первом классе лучше интегрировать следующие предметы: чтение,  
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письмо,  изобразительное искусство, труд. Только чтение и только письмо очень 

утомляют ребёнка и развивают у него отрицательные эмоции".  А задача учителя 

первоклассников заключается именно  в том, чтобы, с первых дней учёбы в 

школе у ребенка ни в коем случае не угас интерес к учению, не потухли огоньки 

в его глазах, чтобы ребёнок с радостью шёл на урок. "Чередование 

вышеперечисленных предметов поддерживает интерес ребёнка к процессу  

познания и активизирует деятельность. 

Во втором классе можно интегрировать чтение, русский язык,  природоведение и 

изобразительное искусство. 

В третьем классе можно интегрировать чтение, русский 

язык,  исторические рассказы,   природоведение и изобразительное 

искусство. 

В четвёртом классе можно использовать все возможные варианты 

интеграции предметов, даже включая те предметы, которые появляются сейчас в 

начальных классах по новым программам.(46,с.7) 

Не стоит забывать и такой факт, что в системе обучения 

уже есть изначально интегрированные курсы. 

Так, уроки обучения грамоте (обучение чтению и письму) - 

уже интегрированные. Со времен К. Д.  Ушинского они проводятся 

в единстве.  В настоящее время в первом полугодии первоклассники обучаются  

чтению и письму на таких уроках. 

 Изначально    интегрированный курс - внеклассное чтение. 

Здесь целостный процесс:  а) книга,  как инструмент чтения, совершенствование 

навыков чтения,  полученных на уроках; б) текст, как искусство слова, развитие 

речи; в) мир книг, как выбор круга собеседника. 

Изначально интегрированный курс природоведения: основы 

естествознания и география. 

Так же изначально интегрированный курс математики- арифметика,  

элементы алгебры,  геометрия,  способствующие лучшему усвоению 

арифметического материала, и в то же время подготовка к изучению алгебры,  
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геометрии,  основ трудового обучения. 

:Кроме названных изначально интегрированных курсов, следует 

выделить возможные сочетания таких предметов,   как чтение - русский язык, 

чтение - природоведение, чтение - изобразительное искусство,  чтение - 

природоведение - изобразительное искусство, русский язык - чтение - 

изобразительное искусство, чтение - природоведение - труд, русский язык – 

природоведение - изобразительное искусство. 

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. 

В следующих параграфах рассмотрим связи чтения с другими 

предметами и связи русского языка с другими предметами.   Приведём 

фрагменты некоторых интегрированных уроков, проведённых на практике.   А 

так же рассмотрим возможности интеграции вышеперечисленных предметов. 

Выводы по второй главе. 

Результаты интеграции. 

1. Знания приобретают качества системности. 

2.  Умения становятся обобщенными, способствуют комплексному 

применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной 

науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, ху- 

             дожественной деятельности человека в современных условиях. 

        3.Усиливается мировоззренческая направленность познавательных              

           интересов учащихся. 

        4.Более эффективно формируются их убеждения и достигается    всесто- 

          роннее развитие личности.  

         5. Способствует оптимизации, интенсификации учебной и педагогической      

         деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           Изучение процесса интеграции, проходившее во время написания нашей 

работы,  привело к выводу, что единого понимания пути этого явления нет. 

Существует много мнений, точек зрения на данное явление.  Зачастую под 

интеграцией понимается механическое соединение в учебно-воспитательном 

процессе отдельных явлений, не имеющих "общего знаменателя". Как следствие 

этого перед процессом интеграции стоит множество нерешённых проблем, 

главными из которых на сегодняшний день можно назвать такие: как 

интегрировать? Проблема отбора конкретного материала, конкретного 

содержания. Большую трудность представляет встраивание интегрированных 

курсов, уроков в школьную программу. 

На сегодняшний день нет ещё разработанных программ, учебников, 

методических рекомендаций; а интеграция в обучении приобретает широкий 
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размах и популярность. 

Но главной при определении жизнеспособности идеи интеграции в 

современной школе остаётся проблема подготовки кадров. Невозможно, видимо, 

даже мечтать о том, что нынешняя система подготовки специалистов может 

взять на себя груз забот об универсальном образовании педагога, который 

сможет в своей практической деятельности применять интегративные подходы к 

учебно-воспитательному процессу. 

Важно отметить, что к изучению проблемы интеграции приступили 

именно учителя-практики, которые высказывают свои соображения на 

страницах печати. Это есть положительный факт 

для развития интеграции, т.к. в опоре рождается истина. 

Изучив и обобщив лингво - дидактическую литературу по вопросам 

интеграции, мы убедились в важности этой проблемы и её 

значимости в практике школы. И хотим особо подчеркнуть важные, 

по нашему мнению, выводы, вделанные нами по завершении работы. 

Действительно, процесс интеграции возник не на пустом месте.  Это 

есть длительный этап становления, представляющий собой высокую форму 

воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения, 

способствующей созданию нового целого "монолита" знаний.    

Интеграция учебных предметов - далеко не механическая деятельность, 

а интегрированный учебный предмет не есть простая 

сумма отдельных учебных курсов.  Этот процесс требует существенных 

изменений в содержании, структуре учебных предметов, усилений в них общих 

идей и теоретических концепций. 

Возможность различных форм интеграции, таких как полное влияние 

учебного материала, с выделением специфических глав; построение автономных 

блоков с самостоятельными программами или разделами общей программы, 

самостоятельными учебниками и методиками позволит более рационально 

подойти к процессу обучения и воспитания в современной школе, целью 

которого является формирование целостного представления мира у школьников. 
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Основной формой организации процесса интеграции предметов в 

начальной школе является интегрированный урок, особенностью которого 

выступает то, что его могут вести два или три, а может быть и больше педагогов. 

С психолого-педагогической точки зрения интегрированный урок способствует 

активизации познавательной деятельности школьников, стимулирует их 

познавательную активность, является условием успешного усвоения учебного 

материала. 

Но важно отметить тот факт, что злоупотребление интеграцией может 

привести к нежелательным результатам.  Поэтому необходимо знать, что 

интеграция возможна только при ряде условий: родстве наук, соответствующих 

интегрируемым учебным предметам; совпадении или близости объекта 

изучения; наличии общих методов и теоретических концепций построения. 

Таким образом, подводя итог проделанной работе, хочется 

сказать, что задуматься над тем, что интеграция предметов в современной школе 

- реальная потребность времени, необходимо 

веем тем, кто заинтересован в формировании всесторонне развитой личности, а 

также всем, кто занимается вопросами базового 

педагогического образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПРЕДМЕТОВ 

ЧТЕНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА 

Тема: Знакомство со сказкой "Колобок". Иллюстрирование 

сказки "Колобок". 

Цель:  познакомить учащихся с русской народной сказкой 

"Колобок", нарисовать рисунок к данной сказке. 

Учитель объясняет название сказки. Далее приступает к 

чтению её вслух. У детей на столах альбомы и карандаши. 

У.  (читает): Жили-были старик со старухой.  Однажды просит 

старик старуху: 

-   Испеки, старуха, колобок. 

-   Из чего испечь? Муки нет. 

-   Эх, старуха, поищи! 

Нашла старуха муку. Испекла колобок и положила на окно 

охладить. 

(Учитель подходит к доске и рисует дом, на окне которого 

колобок. Указывая на рисунок, учитель дополняет его новыми 

деталями: двором, воротами, дорогой и деревьями. 

Дети рисуют у себя в альбомах.  Учитель помогает, 

исправляет ошибки). 

У.  (читает):  Колобок полежал, полежал на 

окне и вдруг покатился - с окна на двор, со двора за 

ворота, дальше и дальше. 
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(На рисунке показывается путь колобка). 

У.  (читает):  Катится колобок по дороге, а навстречу ему 

серенький, быстро бегает, ловко прыгает, с длинными ушами, любит 

морковку. 

-  Ребята, кто это? 

-  Заяц. 

- Правильно, заяц. А кто скажет, сколько в слове "заяц" 

букв? 

-  Четыре. 

(Учитель рисует на доске клетки по количеству букв в слове 

"заяц" и ставит в первой клетке первую букву слова). 

У.  (читает): Заяц говорит колобку: 

-   Колобок,  колобок, я тебя съем! 

-  Не ешь меня зайчик!  Я тебе песенку спою, - сказал колобок 

и запел: 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

И от тебя, зайца, убегу! 

(Учитель предлагает повторить песенку колобка. Ученики 

хором повторяют за учителем). 

У.   (читает): Покатился колобок дальше.  Катится, катится, 

а навстречу ему, угадайте, какой зверь. Зимой холодной ходит 

злой, голодный.  Кто это? 

-  Волк, - отвечают дети. 

-  Сколько букв в слове волк? 
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(Получив ответ от учащихся, учитель опять чертит клеточки и 

в первой клеточке ставит букву "в"). 

У.  (читает): Волк говорит колобку: 

-   Колобок,  колобок!   Я тебе съем! 

- Не ешь меня, серый волк!   Я тебе песенку спою! 

-  Ребята, какую песенку спел колобок? Давайте споём вместе. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл. 

И от тебя, волк,  убегу! 

И покатился колобок дальше.  Катится, а навстречу ему 

большой, косолапый, любит мёд покушать. Хозяин лесной, 

просыпается весной, а зимой спит в избушке снеговой. Кто это? 

-  Медведь. 

-  Сколько в этом слове букв? 

(Учитель дополняет рисунок новыми клеточками с буквой "м") 

-  Ребята, как вы думаете, что сказал медведь колобку? 

-   Колобок, колобок, я тебя   съем! 

-   А что ответил колобок? 

-  Не ешь меня, я тебе песенку спою. 

- Какую песню спел колобок? 

(Дети повторяют песню колобка). 

У.  (читает): И опять покатился колобок. Катится, катится, 

а навстречу ему рыжая,  хитрая, с большим пушистым хвостом. 

Кто это? 

-  Лиса. 
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- Сколько букв в этом слове? 

- Четыре. 

 (Учитель дополняет рисунок). 

У.: Говорит лиса колобку: 

-  Здравствуй, колобок, какой ты хорошенький. И колобок 

запел свою  песенку. 

(Текст песни говорят сами дети). 

У.: - Какая хорошая песенка, - сказала лиса. - Но я стара, 

стала, плохо слышу. Сядь мне на нос и спой снова песенку погромче. 

Колобок прыгнул лисе на нос и запел песенку. 

-  Спасибо, колобок, хорошая песенка. Ещё хочу послушать. 

Сядь на мой язычок и спой последний раз, - сказала лиса и высунула 

свой язык. 

Колобок прыгнул ей на язык, а лиса - ам! - и съела его. 

Дети обычно не довольны  таким концом сказки. Учитель 

предлагает изменить его. Дети охотно фантазируют. Задача учителя- 

при рассказе детей помочь использовать уже известные слова. 

В заключение детям предлагается ещё одно задание: 

-  Решил колобок записать всех, кого он встретил да забыл, 

какой зверь как называется.  Кто поможет колобку? 

(Дети называют зверей, вызванные к доске заполняют, 

пустующие клетки недостающими буквами). 

Домашнее задание получают такое: 

-  Дома вы, ребята, дорисуете свой рисунок, разукрасите 

его и сочините сказку "Колобок" с другим концом, про какой мы 

ещё не слышали на сегодняшнем уроке. 
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Урок заканчивается. 
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Приложение №2 

Тема урока: 

Русский язык:  "Окончание глаголов I и II спряжения". 

              Природоведение: "Перелётные птицы - вестники весны". 

Цель урока: 

1)  развивать умение детей работать с орфографическим 

словарём, словарём синонимов-антонимов; 

2)  упражнять в написании глаголов I и II спряжения; 

3)  учить выделять глаголы из текста, подбирать синоним, 

антоним; 

4)  развивать речь учащихся; 

5)   обучать работать в паре и коллективом; 

6)   закрепить знания о перелётных птицах. 

Оборудование:  доска с записью числа, темы урока, этапов 

урока;  плакат "Ранняя весна"; фланелеграф с фигурками перелётных 

птиц; словари ("Орфографический словарь" П. Грушникова, 

"Словарь синонимов-антонимов") у каждого ученика; карточки 

для коллективной работы; карточки для работы в паре; музыкальные 

произведения:  А.  Вивальди "Весна", Римский-Корсаков 

"Песни и пляски птиц". 

I.  Организационный момент. 

- Сегодня на уроке мы совершим путешествие в страну 

пернатых друзей,  где будем упражняться в спряжении глаголов. А в 

помощь возьмите внимание, сосредоточенность, дружелюбие. 

Успехов вам! 

              II. Орфографическая разминка. 
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 (Работа с "Орфографическим словарём" П.А. Грушникова). 

-  Итак,  первое испытание, которое вы должны преодолеть, 

чтобы попасть в гости к пернатым друзьям - орфографическая 

разминка.  Откройте орфографический словарь на странице 28, буква 

"Л". 

(Учитель орфографически читает слово: не по слогам, а 

полностью, не все гласные, проговаривая чётко, ставя их в сильную 

позицию. Класс так же чётко каждое слово проговаривает за учителем, 

соблюдая интонацию,  темп). 

-  Назовите однокоренные слова.  (Лакомиться - лакомка, 

лазурь - лазурный). 

-  Назовите слова,  отвечающие на вопрос что делать? (Лакать, 

лакомиться, лаять, леденеть). 

Что можно оказать об этих словах? (Это глаголы, отвечают на 

вопросы: что делать? ЧТО сделать?    и обозначают действие - 

предмета). 

-  В какой форме даны глаголы в словаре? (В неопределённой). 

-  Почему она так называется? (Нельзя определить ни время, 

ни число, ни лицо глагола). 

-  Попробуйте определить спряжение этих глаголов.  (Лазить - 

суффикс и в неопределенной форме показывает, что глагол II 

спряжения и т.д.). 

-   Какие слова напоминают нам о приходе весны? (Лазурь, 

лазурный, ландыш, ласточка, лебедь). 

-  Верно, ребята, в воздухе чувствуется весна.  А кто нам 

приносит весну? (Птицы). 
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3. Коллективная работа в форме игры "Телефон". 

- Следующее путешествие мы совершим в долину птиц. 

Проведём его в форме игры "Телефон". 

Каждый ученик на первой парте получает предложение, 

записанное на листе бумаги. Ученик читает его, повторяет и, 

поворачиваясь назад,  передаёт орфографически чётко своему соседу, 

сидящему сзади.  Тот, в свою очередь, проделывает те же и передаёт 

следующему ученику, видящему сзади. Учитель вызывает любого, 

сидящего в этой цепочке, и ученик должен чётко проговаривать 

заданное предложение. 

Учитель раздаёт листочки с предложениями шестерым 

ученикам на первых партах. Прочитали, выучили, орфографически 

чётко передали соседу.  

I карточка 

Что за весенняя чёрная птица 

Трактору чуть ли не на нос садится? 

II карточка 

Что там за плугом носится вскачь? 

              III  карточка 

Гнездо он в поле своё вьёт, 

Где тянутся растения. 

IV карточка 

Его и песни и полёт 

Вошли в стихотворения. 

V карточка 

Прилетает к нам с теплом, 
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Путь проделав длинный. 

VI карточка 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

Встают 2 ученика первого ряда (по выбору учителя) и каждый 

чётко проговаривает своё предложение, являющееся частью 

загадки. 

-   Кто это? (Грач). Назовите орфограмму этого слова.  

(Существительное мужского рода с шипящим на конце,  Ь не пишем). 

-   Определите время и спряжение глаголов.  (Что делает? 

Садится,  окончание - ИТ, значит II спряжение, несовершенного вида). 

Затем встаёт следующая пара со второго ряда и так же 

проговаривает свою загадку.  Класс отгадывает, а отвечающая пара 

определяет время и спряжение глагола. 

-  Ребята, что можете сказать об этих птицах? (Грач, ласточка, 

жаворонок - это перелётные птицы.  Первыми в середине 

марта прилетают грачи, за ними - скворцы, жаворонки, ласточки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-   Покажите этих птиц на фланелеграфе. (Дети выходят и 

показывают птиц, сажая их к скворечнику). 

4. Работа по карточкам в паре. 

-  Молодцы! Следующую остановку мы сделаем на поляне 

дружбы и верности. Работа в паре.  Откройте тетради. Прочитайте 

задание на карточках и приступайте к их выполнению. 

Карточка I (зелёная). 

I.   Что называют глаголом? Дать полный ответ товарищу по 

парте. 
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2. Выпишите только глаголы.  Выделите окончание,  

определите спряжение: молчит, молчание, думает, дума, говорит, 

разговор, рисует, рисунок. 

3.   Проверь свою работу и работу товарища, оцени её. 

Карточка II (зелёная). 

1.   Что называют спряжением глагола? Дать полный ответ. 

2,   Задание как и в карточке I: читает, читальный, ловишь, 

неуловимый,  плывёт, плевание, молчат, молчание. 

3.  (Как и  в карточке I). 

Карточка I (жёлтая). 

1.   Как в карточке I (зеленей). 

2.   Выпиши только глаголы, относящиеся ко II спряжению:  

думаю,  прилетит, поешь, встретят, кричишь, летишь. 

Подчеркни окончания глаголов II спряжения, 2-го лица, 

единственного числа. 

3.   (Как в I). 

Карточка II (жёлтая). 

1.   Что называют спряжением глагола? Назови окончания 

глаголов I спряжения. Дать полный ответ. 

2.   Выпиши только глаголы,  относящиеся к I спряжению:  

запасают, строят, переливается, светит, греет, радуешь. 

Подчеркни окончание глагола 3 лица, единственного числа. 

3.  (Как и в I). 

Карточка I (красная). 

I.  Что называют спряжением глагола? Назови окончания 

глаголов II спряжения. 



 85 

2.  Проспрягай глагол лететь в настоящем времени. Выдели 

окончание,  запиши однокоренные слова других частей речи. 

              3. (Как и в I карточке). 

Карточка II (красная). 

1.   Что называют глаголом? Расскажи всё, что знаешь о нём. 

2. Проспрягай глагол любить в настоящем времени. Выдели 

окончания.  Запиши однокоренные слова других частей речи. 

3.   (Как в I карточке). 

Учитель предлагает одной паре учащихся показать их работу. 

Дети читают задание и орфографически чётко дают ответы. 

-  Ребята, какие птицы показывают нам пример верности и 

преданности? Учат любви,  нежности и доброте? (Лебеди). 

-   Покажите их на доске.   (Дети показывают и подвигают их 

к домику для птиц. Лебеди - это также перелётные птицы). 

5. Работа с учебником и "Словарём синонимов - антонимов". 

-  Следующую остановку мы сделаем в "звонком поднебесье". 

Откройте учебники на странице 186, упражнение 426. Прочитайте 

текст.  Почему так назван текст? В каком смысле употреблено 

прилагательное крылатые? (В переносном). 

-  Выпишите из текста только глаголы, определите время, 

лицо и число.  (Дети выписывают). 

-   Какие слова выписали? (Глагол улетают.  Что делают? 

улетают - глагол, настоящего времени,   3-го лица, множественного 

числа,  I спряжения и т.д.). 

-  Пользуясь словарём "синонимов-антонимов", подберите: 

I ряд                                         II ряд                      III ряд 
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синонимы к                        антонимы к              синонимы к 

слову-глаголу                 прилагательному      существительному 

   лететь                                унылый                     пичужка 

(Дети,  пользуясь словарём, работают). 

-   Какие подобрали синонимы к слову лететь? (...). 

-   Антонимы к прилагательному унылый?  (...). 

-  Синоним к существительному пичужка?  (...). 

-  Ребята, а как вы понимаете смысл слова наперегонки? 

(Песни птиц льются,   перегоняя друг друга,  переклинивал друг 

друга). 

-   О каких птицах вы можете так оказать? (Соловьи, журавли, 

гуси, кукушки). 

-  Покажите их на доске. 

-   А, знаете ли, почему птицы поют весной? (Они радуются 

прилёту к родным местам, показывают, что заняли свои гнёзда, 

зазывают самочек). 

-   Правильно,  птицы - это песнь,  полёт.  Птицы - это тайна 

и красота.  Это наши друзья.  Каждый год они приносят нам на 

крыльях весну. Наука, изучающая птиц, называется орнитология, 

Проговорите это олово орфографически.  (Класс проговаривает). 

6.  Мини-сочинение. 

-   Настало время показать, что вы знаете птиц, любите их 

и ждёте. 

Напишите небольшое сочинение о крылатых друзьях, 

вспомните нашу экскурсию в парк на уроке природоведения. (За день 

до этого класс был на экскурсии). А поможет вам музыка А. Вивальди 
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"Весна". (Дети пишут сочинение под музыку). 

— Кто хочет поделиться своими мыслями? (Дети 

орфографически читают сочинение, все допущенные ошибки сразу 

замечаются учителем и учениками и исправляются). 

-   Молодцы,  вы замечательно справились со всеми своими 

испытаниями. 

-   Что нового узнали,  путешествуя? Что понравилось? А что 

вызвало затруднения? 

-   За то, что вы старались и хорошо работали, совсем скоро 

птицы подарят вам свои песни, радость и красоту.  А нам с 

вами следует не забывать,  заботиться о наших пернатых друзьях. 

-   Наше путешествие окончено, а птицы вас благодарят 

волшебной музыкой.  (Звучит музыка Н. Римского-Корсакова "Песни 

и пляски птиц"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 88 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ:  "ВЕСНА ИДЁТ" 

(чтение - русский язык - музыка) 

 

Тема: обобщающий урок по чтению по разделу "Весна идёт" 

и обобщение знаний учащихся о предложении. 

Цель:  соединить  3 предмета в одном уроке, что поможет 

детям лучше разобрать произведения о весне, почувствовать красоту 

слова, записать понравившиеся образные слова и выражения. 

Познакомить учащихся с новыми словами и понятиями; работать 

над выразительностью и техникой чтения произведений;  прививать 

учащимся любовь к природе, к весенним пейзажам; учить 

детей понимать музыку,  "видеть" в ней картины природы,  

художественные образы. 

Оборудование урока:  индивидуальные листочки с текстами 

произведений о весне и рисунками-схемами,  фланелеграф, 

аппликации,  "палитра с красками". 

Таблицы по теме "предложение",    схемы-опоры по 

безударным гласным,   по предложению. 

Выставка книг, рисунков, аппликаций,  поделок о весне. 

Картина "Весна".  Плакат с высказыванием М. Пришвина о природе. 

Грамзаписи "Голоса птиц",  "Скворцы прилетели" и произведение 

П.И.  Чайковского "Подснежник" (из музыкального цикла "Времена 

года"). 

Ход урока. 

1.   Организационный момент. 
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2.   Краткое вступительное слово учителя по теме и цели 

урока. 

-  Ребята,  сегодня у нас необычный урок, более объёмный и 

сложный, чем всегда. Мы проводим урок чтения и урок русского 

языка как один большой урок, но взаимосвязанный, общий по одной 

теме.  Кроме этого, мы будем слушать музыкальные произведения, и 

разбирать их. 

Такой урок называется интегрированным. 

Тему урока вы сможете назвать сами, если отгадаете загадку: 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? 

 (Весной). 

-   Правильно, это весна,  замечательное и прекраснее время 

года,  когда вся природа просыпается и оживает после зимнего 

сна. 

Недаром поэты называют весну "утром года". 

(Одна из учениц играет на скрипке весеннюю мелодию). 

-  Сегодня мы будем читать тексты и говорить в весне, её 

особенностях, сравним её с другими временами года,  запишем 

слова, словосочетания и предложения по этой теме и вспомним 

всё, что мы знаем о предложении. 

(Стук в дверь. Входит в класс девочка в костюме "Весны", 

две девочки в костюмах "пчёлок", девочка в костюме "бабочки", 

две девочки в костюмах цветов - "подснежника" и "одуванчика". 
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Девочки-"цветы" стоят около "Весны", а девочки-"бабочки" кружатся 

около них). 

-  Здравствуйте, ребята!  Я слышу,  что вы здесь упоминаете 

о весне.  Вот я и пришла к вам в гости!  - говорит девочка в костюме 

"Весны". 

(Девочка "Весна" читает стихотворение Г. Ладонщикова 

"Весна"). 

Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня. 

              Тёплый ветер дует с юга, 

              Капли падают,  звеня... 

              Улеглись в полях метели, 

              В свои белые постели, 

              И весна идёт повсюду 

              Гонит зиму со двора. 

Но я пришла к вам не одна,  а со своими друзьями.   Угадайте,  

кто они? 

(Включается грамзапись с голосами птиц). 

Кто же это мои верные пернатые друзья? 

(Это голоса птиц:   пеночки-реснички,  певчего дрозда, жаворонка. ..) 

-   Правильно,  это птицы.   Они вернулись к нам из тёплых 

стран и радуют своим пением. 

А кто это порхает и кружится вокруг? 

(Это пчёлки и бабочка). 

-  И сейчас угадали:  это трудолюбивые пчёлки и красивая 

яркая бабочка.  Тоже вестник весны. 
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-  А что это за два прекрасных цветка, которые находятся 

около меня? Назовите их.  

 (Девочка "подснежник" читает стихотворение). 

По тонкой нитке ручейка 

Сбежал с пригорка снег. 

И на пригорке вдруг цветок 

Раскрылся раньше  всех. 

-   Это подснежник. 

-   Правильно.  Это первый весенний цветок - нежный 

подснежник. 

(Девочка "одуванчик" читает своё стихотворение). 

А я цветочек жёлтенький 

С зеленым стебельком. 

Раскроюсь утром ранним, 

Закроюсь вечерком. 

-  Это одуванчик. 

-Опять правильно угадали.    Это одуванчик.  Тоже один из 

первых весенних цветов. 

Вот сколько у меня друзей:  и в лесу,  и в поле,  и на лугах, 

и на реках, в городах и сёлах. И вы, ребята, тоже мои друзья - 

любители и защитники природы. Можно я останусь у вас на этот 

урок? Посмотрю,  как вы работаете,  послушаю рассказы о себе, 

стихи и, может быть, узнаю что-нибудь новое о себе. 

(Звучит грамзапись песни "Скворцы прилетели". Девочка 

"Весна" вместе со своими друзьями садится за парту и принимает 

участие в уроке). 
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1. Расписывание схемы-рисунка учащимися на отдельных 

листочках,   подготовка руки к письму. 

-  Ребята, а вам нравится весна! Чем? Почему?  

Назовите,  пожалуйста, весенние месяцы. 

-  А какое стихотворение Плещеева о весне вы знаете? ("Уж 

тает снег"). 

-  Давайте хором прочитаем это стихотворение и 

одновременно будем "расписывать" рисунок, чтобы подготовить руку 

к письму. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало. 

Пора метелей злых   и бурь 

Опять надолго миновала. 

 (Учащиеся различными штрихами и элементами букв 

"раскрашивают" рисунок). 

4.   Работа в тетради. 

-   Откройте,  пожалуйста, свои тетради, положите их 

правильно,  проверьте посадку. А сейчас вспомним правило о 

безударных 

гласных в корне слова, проверяемых ударением,  и проведём 

словарный диктант "Буковка" на слова с безударными гласными.  Эти 

слова нам встретятся в текстах. 
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е,      о,      и,      а,      я 

(3...лёныи, скв...рцы, л...сточки, д...лёкая, нар...дились). 

(Проверим свою работу, сверяя с тем, что написано на доске). 

5.   Работа с 1-м текстом. 

-  Сейчас мы начнём читать и разбирать тексты о весне. 

...Пришла весна. Наступил первый весенний месяц - март. 

Все месяцы года хороши по-своему,  но март - это особенный 

месяц.  Зима не хочет уступать и сдаваться. Ещё кругом лежит снег, и 

лед стоит на реках. Морозно и ветрено, но в воздухе уже чувствуется 

приближение весны. 

Весна! Наконец-то пришла долгожданная весна!  Как 

радостно воем! 

Ожил лес,  поляны, деревья! Птицы щебечут всё веселее. 

Солнышко греет всё дольше и теплее. Небо стало выше. Голубой 

месяц. Голубое небо, снега голубые. Голубая даль и голубые 

льды. Появляются первые весенние цветы - белые и голубоватые 

подснежники. 

Лес ещё не одет, но пахнет корой и берёзовым соком.  Чуть 

дымится первая зелень на ивах, как зеленоватая дымка как мелкие 

зеленые кружева. 

Как прекрасно в лесу! 

а)   Чтение текста хорошо читающим учеником вслух. 

-  Ребята, так почему же говорят, что "март - это особенный 

месяц в году"? 

-   Как всё изменилось вокруг с приходом весны? 

-  Сейчас повторно прочитаем этот текст.  Подумайте, как 
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его можно озаглавить. 

-  Вы обратили внимание на то, что текст дан без названия? 

Так вот вы сами и озаглавьте его. 

б)  Чтение текста учащимися вслух по абзацам "цепочкой" 

(4 человека). 

-   О чём прочитал каждый из вас? 

в)   Озаглавливание текста. 

-   Как же озаглавим этот текст? "Весна пришла",  "Начало 

весны", "Голубой март". 

г)   Ответы учащихся на вопросы учителя к тексту. 

-   Как изменилась неживая природа с началом весны? Какая 

стала земля? Небо? Как ведут себя живые существа? Почему март 

называют голубым? Докажите. 

д)   Выборочное чтение. 

- Найдите в тексте предложения, в которых описывается лес. 

- Найдите слова, которыми описывается первая зелень. 

- А кто из вас видел, как распускаются деревья и кусты? 

Так какие же признаки ранней весны? 

е) Повторное чтение текста (2 человека) 

- Так о чем же мы прочитали в этом тексте? Что узнали? 

ж) Выводы учителя. 

- Правильно, мы прочитали рассказ о начале весны, о ее 

признаках, об изменениях в природе с приходом весны… Послушайте, 

пожалуйста, стихотворение В. Татаринова «Весна близка». 

Розовый, березовый 

В роще встал рассвет. 
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Лютыми морозами 

Старый клен раздет. 

Ветер невидимкою 

Плачет и поет,  

В синем небе льдинкою 

Облачко плывет. 

Но тепло повеяло 

Утром из леска, 

И земля поверила,  

Что весна близка! 

Покружит, уляжется 

И растает снег… 

Это только кажется,  

Что зима навек! 

 - Понравилось ли вам это стихотворение? Вот каким увидел 

поэт приход весны в лесу. 

6. Работа над вторым текстом. 

 - Ребята, а сейчас послушайте другой рассказ и скажите, к 

какому периоду весны он относится. 

а) Чтение текста учителем вслух. 

(Весна в полно разгаре). 

Весна вступила в свои права и начала хозяйничать над землей, 

раскрашивая все в зеленый, желтый, красный, голубой, пурпурный, 

коричневый, малиновый цвета… 

Лес уже полностью преобразился. На коричневых и темно – 

серых ветвях берез, осин, дубов, кленов… появились маленькие 
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клейкие изумрудные листочки, блестевшие капельки росы, как 

жемчужинками, в лучах тёплого весеннего солнышка.  А 

величественная ель гордо красуется среди других деревьев своим 

вечно - зелёным нарядом. 

Распустились весенние цветы:  медуница, ветреница, лютик, 

одуванчик.  Прилетели грачи, скворцы, жаворонки, пеночки... 

Над растениями порхают и кружатся красавицы-бабочки, а 

трудолюбивые пчёлы хлопотливо перелетают с цветка на цветок. 

По утрам ласковое ярко-жёлтое солнце освещает все вокруг 

и согревает все живое.  Мир стал разноцветным,  весёлым, живым. 

Чудесная пора. 

б)  Чтение текста вслух по абзацам учащимися. 

в)  Разбор содержания. 

- Как изменилась природа в самый разгар весны по сравнению 

с её началом? Этот текст тоже без названия. Как его можно 

озаглавить? 

("Разгар весны", "Весна - красна", "Весенние краски"). 

г)  Чтение текста учащимися про себя. 

д) Ответы на вопросы учителя к тексту с выборочным 

чтением. 

-   Какие цвета использовала природа, чтобы показать красоту 

весны? Найдите их в тексте.  Каким теперь стал лес? Что нового вы 

узнали из этого текста? 

е)   Повторное чтение всего текста вслух (I человек). 

ж)  Выводы учителя. 

-  Вот мы и закончили читать и разбирать этот текст, а 
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сейчас поработаем в тетрадях. 

7. Работа в тетрадях. 

-  Ребята,  запишем названия тех оттенков цветов, которыми 

природа так красиво раскрасила весну. А поможет нам в этом 

"палитра о красками". С оттенками некоторых цветов мы 

познакомились в тексте, другие - запишем сами. 

а)  Запись названия красок из "палитры" в тетради с 

комментированием и объяснением. 

(Учитель указкой показывает на любой цвет на "палитре", 

а учащиеся записывают его название с помощью учителя). 

Фиолетовый, сиреневый, малиновый, бордовый, оранжевый, 

розовый, лимонный, жёлтый, коричневый, голубой, болотный, 

малахитовый, чёрный, серебристый. 

б)   Подведение итога данной работы. 

-   Вот видите, дети, какими красивыми и яркими оттенками 

цветов природа щедро раскрасила весну, оживила всё вокруг. 

1.  Продолжение работы в тетрадях. 

а)   Комментированное письмо-запись словосочетаний. 

-   Продолжим нашу работу.  Прочитайте ещё раз текст про 

себя, найдите и назовите понравившиеся вам образные слова и 

выражения. 

"Изумрудные листочки, величественная ель, зелёные 

кружева". 

б)   Запись предложения на доске и в тетради с полным 

разбором и объяснением. 

-  Запишем предложение о весне и вспомним всё, что нам 
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известно о предложении. Что выражает предложение? Сколько 

слов может быть в предложении? Какие могут быть предложения по 

цели высказывания? Какими бывают предложения по интонации? 

Для чего служит интонация? Как мы начинаем писать предложение? 

Какие бывают предложения по количеству грамматических основ? 

А по наличию второстепенных членов? 

в) Один ученик под диктовку учителя записывает на доске 

предложение: Ласковый ветерок приносит горьковатый аромат 

черёмухи. 

(Одним из первых признаков весны является цветение 

черёмухи в конце мая). 

9.   Развитие речи - составление и запись небольшого 

рассказа-сочинения о весне, её приметах в природе. 

(Проверка получившихся сочинений, сравнение, анализ их). 

Выводы учителя. 

10.   Словесная иллюстрация к прочитанным произведениям 

составление динамической картины о весне (на фланелеграфе с 

помощью аппликаций). 

-  Ребята, только что мы прочитали прекрасные произведения 

о весне, написанные разными писателями.  Они, как художники, 

изобразили весну. Но ведь и многие композиторы тоже "описывают" 

природу с помощью звуков, музыки. Давайте сейчас как бы 

"нарисуем", "создадим" с помощью аппликации и музыки 

"иллюстрацию" к данным текстам. 

а)  Слушание произведения П.И. Чайковского "Подснежник". 

-  Давайте представим себе, а музыка нам поможет в этом, - 
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какой бы мы хотели увидеть весну на нашей картине. 

(Представления и рассказы детей). 

б)  Чтение стихотворения П. Соловьёва "Подснежник". 

В саду, где берёзы столпились гурьбой 

Подснежника глянул глазок голубой. 

Сперва понемножку зелёную выставил ножку, 

Потом потянулся изо всех своих маленьких сил 

И тихо спросил: 

"Я вижу погода тепла и ясна, 

Скажите, ведь, правда, 

Что это весна?" 

(П.  Соловьёв). 

в)  Составление динамической картины. 

г)   Чтение двумя учениками стихов о весне, подходящих к 

этой динамической картине (отрывок из стихотворения А. Пушкина 

"Гонимы вешними лучами" и стихотворение С. Маршака "Весна") 

...Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года, 

Синея, блещут небеса. 

Ещё прозрачные леса 

Как будто пухом зеленеют... 

************************** 

Снег теперь уже не тот - 

Потемнел он в поле. 

На озёрах треснул лёд, 

Будто раскололи. 
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Облака бегут быстрей. 

Небо стало выше, 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше... 

-   Что объединяет стихи Пушкина и Маршака? И нашу 

составленную картину? 

д) Выводы учителя. 

11.   Заключительное слою "Весны": 

а)   благодарность учащимся за урок, за их работу, призы! 

беречь, любить, охранять родную природу; 

б)   рассказ о давнем русском обычае - весеннем празднике 

"Прилёт жаворонков"; 

в) подарки гостям и детям; 

г)   Чтение учеником стихотворения В. Жуковского 

"Жаворонок ; 

д)   прощание с ребятами. 

12.   Подведение итогов урока.  Обобщение,  оценки. 

13.   Задание на дом (творческое, по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЧТЕНИЯ  И МУЗЫКИ 

 

Тема:  Ч. Паустовский "Корзина с еловыми шишками".  3. 

Григ. 

I.   "Знакомство с новым произведением". 

1)  Сообщение темы и цели. 

-  Ребята,  посмотрите, чей это портрет? Мы продолжаем 

знакомиться с произведениями Константина Георгиевича 

Паустовского. 

2)  Подготовка к восприятию нового. 

-  Вспомните,  о чём писал Паустовский? Какие произведения 

его на эту тему можете назвать? 

 (Выставка книг). 

К.Г. Паустовский писал не только о природе, но и о 

замечательных людях.  Писатель встречался со многими знаменитыми 

людьми:  поэтами,  художниками, музыкантами.  У него была мечта: 

собрать сборник биографий наиболее интересных знаменитых людей, 

описать некоторые случаи из их жизни. Сегодня мы прочитаем рассказ 

"Корзина с еловыми кишками", повествующий об одном из таких 

людей.  Откройте учебник на странице 122.  Я начну читать, а вы 

внимательно слушайте и следите. 

3)   Первичное чтение: а) чтение учителем; б) чтение по ролям; 

в) чтение отдельными подготовленными детьми; г) чтение 

учителем под музыку Э. Грига от слов "Сначала она ничего не 

слышала..." и до конца. 

4) Проверка первоначального восприятия.                                                                                                                                                                                                         
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-  О ком этот рассказ? Какие картины вы себе представили, 

слушая это произведение? 

Да, К.  Паустовский так ярко, точно, выразительно описал 

этот случай, что мы живо представляем то, о чём только что 

прочитали. 

5)  Слушание музыки. 

-  А сейчас, ребята, мы ещё раз внимательно прослушаем 

пьесу Эдварда Грига "Утро", которая только что звучала. Мне бы 

хотелось, чтобы вы услышали, как композитор рисует в музыке 

природу, как меняется музыка, какие инструменты звучат.  Чтобы 

понять и почувствовать музыку, её нужно слушать в тишине. Поэтому 

приготовьтесь внимательно слушать. 

(Звучит грамзапись). 

- Итак, какая же это музыка по характеру? Как композитор 

передаёт картины природы в музыке? Как меняется музыка? Это 

нарастание и позволяет нам представить восход солнца. А какие 

инструменты прозвучали? 

Найдите в тексте строки, где описывается, что услышала 

Дагни в музыке. 

Музыка - это язык чувств, она помогает нам посмотреть на 

мир другими глазами, почувствовать и увидеть всё богатство 

красок природы - музыка делает нашу жизнь прекрасной. И есть 

такие люди, которые прожили жизнь для того, чтобы дарить нам 

радость и красоту.   К таким людям относятся и писатель К.  

Паустовский и композитор Э. Григ (демонстрируется портрет 3.  

Грига). 
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Эдвард Григ - великий норвежский композитор.  Музыка его 

проникнута суровостью, отражает неброские краски его родной 

природы.  В его произведениях мы можем услышать плеск волны 

океана, горное эхо,  звуки пастушьего рожка, шествие маленьких 

волшебных гномов и многое, многое другое. Эдвард Григ создал 

музыку к произведению Хенрика Ибсена "Пер Гюнт". 

Пер Гюнт - простой деревенский парень. Это человек с 

неистощаемой фантазией, бесстрашный, но насмешливый и 

эгоистичный.  Однажды он увидел нежную светловолосую девушку. 

Её имя Сольвейг - Солнечный путь. Пер не скрывает восхищения ею. 

Но в его жизни происходит такое, что он вынужден покинуть деревню 

и жить изгнанником в горах.   Одиночество, раскаяние, тоска. .. 

Счастье приходит неожиданно - появляется Сольвейг - его 

мечта. Но быть с нею сейчас Пер не может.  Он должен заслужить её 

любовь. Ему  предстоят долгие годы странствий и испытаний, 

и он просит Сольвейг:  "Жди меня". И она отвечает: "Я буду 

ждать". 

Послушайте "Песня Сольвейг".  (Исполняется под 

аккомпанемент фортепьяно). 

6)   Выборочное чтение. 

-  Созданная Григом музыка прекрасна,  потому что он 

прославляет свою отчизну, он обладал даром воспевать в звуках 

природу и духовный мир человека, его мужество, верность и чистоту. 

-   Какое впечатление произвела на Дагни музыка Грига? 

Прочитайте эти строки? 

7)   Обобщающая беседа. 
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-   Прочитайте хором эпиграф нашего урока - "Волшебник и 

великий музыкант".  О ком эти слова? Чьи это слова? Да, мы должны 

быть благодарны писателю Паустовскому за то, что он подарил такой 

замечательный рассказ о великом норвежском композиторе Григе – 

этом добром «волшебнике и великом музыканте». Оба они - великие 

мастера: один словами, другой музыкой пробуждают в нас чистые и 

добрые чувства. И люди всех времён будут признательны им за это. 
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                                                                                         Приложение №5. 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЧТЕНИЯ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И МУЗЫКИ  (4класс) 

Тема:  А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане". 

Цели: соединить три предмета в одном уроке,  что поможет 

детям лучше осмыслить сказку, увидеть в ней добро и зло,  красоту 

слова, музыки, изобразительного искусства; научить понимать музыку, 

видеть в ней литературных героев, научить с помощью средств 

изобразительного искусства выражать пережитое в 

рисунке. 

Ход урока: 

1. Слово учителя чтения 

-  Дома вы прочитали сказку А.С.  Пушкина "Сказку о царе 

Салтане...". Что вы можете сказать об авторе этой сказки? (Показ 

портрета Пушкина). 

-  А.С. Пушкин написал очень много замечательных 

произведений:  стихотворений, романов, сказок.  (Показывается 

трёхтомник Пушкина). В каждом своём произведении поэт очень 

точно использует слова для описания событий, поступков героев, их 

характеров. 

Что в сказке вам особенно запомнилось? Почему? Какой 

отрывок вам хочется прочитать вслух? (Чтение детьми 

понравившегося отрывка). 

2.   Учитель музыки: 
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-   Композитор Николай Андреевич Римский - Корсаков 

написал музыку к этой сказке. Музыка даёт вторую жизнь 

литературному произведению, делает его ярким, многогранным. 

Все вы теперь хорошо знаете содержание сказки. Царица и 

князь Гвидон оказались жертвами злой зависти.  Они оторваны от 

царя, Гвидон тоскует по отцу, ему хочется его увидеть. Скажите, смог 

ли он осуществить своё желание? Кто ему в этом помог? 

Сейчас вы прослушаете музыку Римского-Корсакова "Полёт 

шмеля".  (Дети слушают). 

-   Какая музыка по характеру? Что вам в ней особенно по- 

нравилось? (Музыка гудящая, шмелиная). 

-   Вы не раз слышали эту музыку. Её исполняют на различных 

инструментах.   Она звучит не назойливо, в ней ликование.   Почему? 

3.   Учитель чтения 

-   А как звучит отрывок о полёте шмеля в стихах Пушкина? 

Прочитайте. 

-   Какие три чуда были у Гвидона? Прочитайте о каждом из 

них вслух.  Что вы заметили? Верно, читать нужно по-разному. 

4.   Учитель музыки: 

-   А теперь прослушайте три чуда Римского-Корсакова. 

(Дети определяют характер музыки). 

1.   - белочка; 

2.   - тридцать три богатыря; 

3.   - Царевна-Лебедь. 

-  Что общего в музыке и стихах о трёх чудесах? 

5.   Учитель изобразительного искусства: 
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-   Какие картины предстали перед вами при прослушивании 

сказки? А при чтении? Как вы представили себе образы героев? 

Что бы вы хотели изобразить в своих рисунках? 

-   Кто хочет нарисовать первое чудо? Какой вы представляете 

себе белочку? Какие краски будете использовать? 

-   Кто хочет нарисовать Царевну-Лебедь? (Беседа по картине 

М.А. Врубеля "Царевна-Лебедь7).  Какие краски здесь используются? 

Кто хочет нарисовать другую картинку? Какие краски будете 

использовать? 

6.   Самостоятельная работа учащихся.  (Дети рисуют сразу 

красками). 

7.   Выставка рисунков. Итог. 

8.   Задание на дом: приготовить выразительное чтение 

понравившегося    отрывка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
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Тема урока: Розовая чайка. 

Цель урока:  

1. Ознакомление ребят с Красной книгой ; 

2. Развитие слухового кругозора, определение по голосу виду птиц; 

3. Воспитывать у ребят бережное отношение к родной природе. 

Использованный материал: Интерактивный урок « Охрана природы в Якутии», 

видеозапись, чучело Розовой чайки. 

Ход урока: 

I. Сообщение цели и темы урока. 

 Ребята, мы сегодня с вами будем слушать и угадывать голоса птиц, 

прилетающих к нам весной. Узнаем, что такое «Красная книга», для чего она 

существует. Поближе ознакомимся с Розовой чайкой, ставшей символом 

Севера. 

II. Сведения о «Красной книге». 

 В середине 20 века, т.е. 35 лет тому назад (1966) у людей возникла идея 

составить списки животных и птиц, которых осталось очень мало на Земле, и 

нуждающихся в охране человечества. Так появилась международная Красная 

книга. Цвет обложки красный, это как сигнал бедствия: «Люди, спасите нас!» 

Красный цвет как бы предупреждает об опасности, которая грозит сотням 

видам животных и птиц. В эту книгу занесены такие звери и птицы, на 

которых нельзя охотиться, трогать их гнезда, яйца, быть в среде их обитания, 

нельзя их тревожить и пугать. Вот в эту книгу занесены два вида 

млекопитающих и 16 видов птиц, обитающих у нас в Якутии. Сегодня мы 

познакомимся с одной из этих птиц, занесённых в Красную книгу – с Розовой 

чайкой. Но перед этим давайте угадаем голоса птиц. 

III. Викторина. 

IV. Розовая чайка (чучело). 

 Ребята, перед вами Розовая чайка. Она живет только у нас в Якутии, в 

низовьях рек Колымы и Яны. Посмотрите, какой цвет оперения у Розовой 
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чайки? Теперь поняли ,эта красивая чайка названа Розовой? Спина и крылья 

сизые, клюв чёрный, голова, грудь, хвост розовые, вокруг черное ожерелье, 

ноги красные. Полёт Розовой чайки, если вам посчастливиться 

увидеть ,мягкий, плавный. Эта птица очень доверчива, человека не боится. 

Гнездится в мелких кочковатых тундренных озёрах. В кладке бывает 2-3 

зеленоватых яйца. Питается мелкими рыбёшками и рачками. Что интересно, 

на зимовку улетает не на юг как другие птицы – утки, гуси, лебеди, а на север, 

в район Северного Ледовитого океана. Так что Розовая чайка – истинно 

северная птица.  

               Она находится под охраной государства, занесена в Красную книгу, 

абсолютно запрещена охота на неё, тем более нельзя трогать гнездо , забирать 

яйца из него. Запомните это.  

 Ребята, в нашем кабинете находится ещё одна птица, занесённая в Красную 

книгу. Угадайте, что эта за птица? Правильно, скопа, или как её у нас 

называют, птица – рыбак. Эта птица исключительно питается рыбой, входит в 

отряд соколиных. Подумайте, эта хищная или безобидная птица? – хищная. 

Она обитает только на реках Колыма и Вилюй.  

V. Видеозапись о Розовой чайке.  

 Ребята, Этот видеоматериал отснял известный эколог Якутии, лидер 

движения « Сохранение Арктической фауны» Иван Дьячковский. Он 

работает по охране нашей природы, изучает редкие виды зверей, птиц, 

обитающих у нас в Якутии, и борется  за их сохранение. Послушаем песню о 

Розовой чайке и узнаем легенду об этой птице. 

VI. Итог урока. 

-Что вы узнали о Красной книге? 

-Что вы нового узнали о розовой чайке? 
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Тема урока: Жизнь зайца и куропатки. 

Цель урока:  

1. Ознакомить учащихся:     а) с биологией зайца и куропатки; 

                                                  б) с простым способом охоты на них; 

2. Развить у учащихся навыки соблюдения личной гигиены; 

3. Воспитать у ребят бережное отношение к природе. 

Используемый материал: Чучела зайца и куропатки. 

Ход урока: 

I. Организационная часть.  

- Ребята, кто же это такой, кого у нас называют чолгоро? Молодцы. (заяц) 

- А тогда кто же такой ньатлибиэ? (куропатка) 

- Ребята, этих зверей и птиц вы знаете хорошо. Потому что во время 

охотпрактики ваши братья часто приносят домой и зайца, и куропаток. 

Но вы не думайте ,что это просто и легко. Хотя вокруг посёлка, совсем рядом 

с нами можно увидеть следы, встретить их самих можно каждый день. Но 

прежде, чем охотиться на них, вы должны знать их образ жизни, их среду 

обитания. 

II. Объявление темы и цели урока. 

Итак, сегодня мы будем знакомиться с их жизнью. Как же ловят их 

старшеклассники? 

Что надо соблюдать, чтобы у нас не обморозились пальцы и щёки? 

III. Биология зайца и куропатки. 

- Ребята, у этих зверька и птицы свои характерные особенности. Например: у 

зайца бывает за одно лето два помёта. Значит, два раза бывают зайчата, а в 

каждом помёте бывает от 6 до 12 зайчат. А куропатка, как вылупиться из яйца, 

сразу начинает летать. Потому что птенцы вылупляются уже с оперением. 

- А теперь откройте тетради. 
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Биология куропатки. Стр.65. Следы. 

Биология зайца. Стр.47. 

IV. Простые методы установки петель на зайца и куропатку. 

- Вот теперь мы знаем про зайца и куропатку. А как можно их ещё ловить? 

(таблица) 

Работа по таблице. 

 

Тема урока: Охота на зайцев (4класс) 

Цель урока:    

1.      Ознакомить учащихся:     а) с биологией зайца и его повадками; 

                                                     б) с охотой на них петлями; 

2.      Развить у учащихся навыки соблюдения личной гигиены; 

3.      Воспитать у ребят бережное отношение к природе. 

Используемый материал: таблица № 7, чучело зайца, петли. 

Ход урока: 

I. Организационная часть. 

 На  доске нарисованы следы зайца: 

  

   Спокойный                                              Потревоженный 

                                   (элемент следопытства) 

- Чьи же это следы? Как называют  его по юкагирски?  (Чолгоро) 

- Как вы думаете, это хищный зверек или безобидный? 

- Что вы знаете об этом зверьке? 

      II. Объявление темы и цели урока. 

   Итак, сегодня мы поближе познакомимся с жизнью зайца-беляка. Как же их 

ловят старшеклассники? Что надо соблюдать, чтобы у нас не обморозились 

пальцы, щёки. Вспомним отношение к природе, к животным. 

       

III. Биология зайца. 
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- Заяц-беляк ведёт скрытный образ  жизни, местами очень многочислен, 

потому что в урожайный, хороший год у него бывает 2-3 помета от 6 до 12 

зайчат. Летом поедает различные травы, зимой – веточки, кору тальника, 

тополь. Линяет дважды – весной и осенью. В этом году численность 

зайца-беляка вокруг посёлка резко увеличилась. Ему надо поставить 

памятник. В годы ВОВ в республике был большой голод, многие семьи 

спасались от неминуемой смерти, питаясь зайчатиной, а из шкурок шили 

тёплые вещи и отправляли на фронт сражающимся частям Красной Армии. 

 

IV. Изготовление и методы установки петель. 

- Ребята, вы этих зверьков хорошо знаете, ваши отцы, братья неоднократно их 

приносили домой из леса. Но вы не думайте, что это очень легко, пошёл в лес 

да и поймал его. Это очень сложная работа, здесь важна физическая нагрузка, 

пытливый ум да охотничий азарт, мягкое сердце.  

      а) изготовление петель 

      б) методы установки ( рассказ учителя с использованием таблицы № 

7),интерактивный урок. 

               1. Заяц ходил 1-2 раза 

               2. Раньше ходили, но после снегопада -  нет. 

               3. Зайцы ходят каждый день; тропа широкая, хорошо протоптана, следы 

свежие. 

Вопрос: На каждую ли тропу следует ставить петлю? ( третий вариант) 

 

V. Экология.  

Ребята, настоящий охотник никогда после охотничьего сезона не ставит в 

тайге настороженные петли. Как вы думаете, почему он так поступает?  

( летом, осенью, весной  могут попасться на эти петли и зайцы, и другие звери, 

которые попадут за зря ,не дадут потомство). 

 

VI. Подготовка к охоте. 
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Хорошая добыча у охотника бывает в ясные, морозные дни. В такое время 

заяц активно бегает, чтобы согреться, активно питается. Но при этом не надо 

забывать, что человеку тоже бывает холодно. Перед выходом из дома в лес 

хорошо оденьтесь, но так чтобы при быстрой ходьбе не вспотеть. Если идёте 

далеко, то возьмите с собой небольшой термос с горячим чаем, положите за 

пазуху ( чтобы не замёрзло) кусочек хлеба с маслом. Но далеко одному 

ходить не следует. Лучше вдвоём или втроём, так веселее и безопаснее. 

 

VII. Практика.  

На следующем уроке будем закреплять полученные знания на практике, т.е. 

пойдем в лес и поставим петли непосредственно на тропу. 

 

VIII. Обобщение урока.  

1. Что вы узнали на этом уроке о повадках зайцев? 

2. Что следует предпринять охотнику, который отправляется 

проверять петли при большом морозе? 

3. Какие заячьи тропы лучше выбирать при установке петель? 

4. Где можно устанавливать петли? 

5. Охотничья этика, о чём она гласит? 

IX. Выставление оценок. 

- Объективность 

- Комментирование 

- Учет индивидуальных особенностей 

- Весомость. 
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