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Введение 

Актуальность проблемы исследования. 

Современные процессы интеграции научного знания, проникая в школьное 

образование, оказывают существенное влияние на формирование познавательных 

интересов школьников, их профессиональные ориентации в условиях предметной 

системы обучения. Межпредметные связи в учебной деятельности - актуальная 

проблема современной образовательной системы, охватывающая теоретические и 

практические аспекты повышения эффективности обучения в единстве с воспитанием 

учащихся средней школы.  

Реформа общеобразовательной школы направлена на повышение качества всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим возрастает актуальность 

исследования проблемы средств реализации в обучении межпредметных связей, 

которые отражают специфику современной трудовой деятельности, требующей 

комплексного решения производственных и других практических задач, и процесса 

формирования познавательных интересов школьников, во многом определяющих их 

профессиональную ориентацию. Актуальность данной проблемы высока и потому, что 

межпредметные связи, как объективное условие обучения, и познавательные интересы 

школьников, как субъективный фактор, оказывают существенное влияние на 

становление мировоззрения личности. Вместе с тем реформа школы предполагает 

значительно улучшить художественное образование и эстетическое воспитание 

учащихся, что неразрывно связано с формированием идейно-нравственных идеалов 

школьников, их здоровых художественных вкусов, умений правильно понимать и 

ценить произведения искусства. Познавательный интерес школьников под влиянием 

межпредметных связей в гуманитарных предметах поднимается на более высокий, 

мировоззренческий уровень своего развития. Мировоззрение- это органичное 

соединение различных форм общественного сознания. Поэтому межпредметные связи 

гуманитарных предметов необходимы как методологическая основа формирования 

мировоззренческой направленности познавательных интересов старшеклассников. 

В данном исследовании мы опираемся на методологический принцип деятельности, 

потому что в учебной деятельности, организуемой учителем, существует взаимосвязь 

между целью, выдвигаемой учителем, и мотивом деятельности учащихся. 

Актуальной исследовательской задачей является выявление объективных и 

субъективных условий формирования познавательных интересов старшеклассников в 

учебной деятельности, обогащенной межпредметными связями, при изучении 

гуманитарных предметов и определение особенностей этих интересов.  Это позволяет 

организовать активную учебную деятельность с межпредметными связями, 

способствующую укреплению интереса старшеклассников к познанию сущности 

изучаемых предметов и формирующую их умения оценить мировоззренческую и 

практическую значимость новых знаний (оценочные умения)» 
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Объект исследования -межпредметные связи в учебно-познавательной деятельности 

школьников при изучении гуманитарных дисциплин в 10-12 классах. 

Предмет исследования - особенности влияния межпредметных связей в учебной 

деятельности на формирование познавательных интересов старшеклассников в 

гуманитарных предметах. 

Цель исследования - дать теоретико-экспериментальное обоснование эффективности 

межпредметных связей как фактора формирования метапознавательных интересов 

старшеклассников в учебной деятельности по гуманитарным предметам. 

Гипотеза заключена в следующем. 

Познавательный интерес старшеклассников эффективно формируется в учебной 

деятельности в процессе решения межпредметных познавательных задач, которые 

способствуют обобщению знаний из смежных курсов, выработке оценочных умений и 

развитию мировоззренческой направленности познавательного интереса, что 

усиливает его влияние на формирование личности в обучении гуманитарным 

предметам.  

Цели и задачи: 

Задачи: 

- помочь учащимся усвоить всю совокупность фактов и явлений в их развитии, 

овладеть общей картиной мира; 

- покончить с разобщённостью школьных предметов; 

- возбудить интерес учащихся к учению; 

- повысить практическую направленность обучения. 

Цели: 

стимулировать аналитическую деятельность учащихся в процессе восприятия разных 

видов искусств;  

вырабатывать умение понимать замысел автора произведения литературы, 

изобразительного искусства, театра, музыки;  

создавать эмоциональную атмосферу духовного общения и развивать креативность 

учащихся;  

развивать творческие способности и художественный вкус;  

формировать ценностное отношение к искусству и вырабатывать положительную 

мотивацию к учению. 
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Глава 1. Межпредметные связи как один из способов организации 

познавательной деятельности учащихся. 

В настоящее время в мире происходят интеграционные процессы. Они затрагивают все 

сферы нашей жизни, не могут обойти стороной науку и образование. Для решения 

многих профессиональных задач современному учителю требуется владеть 

элементами инновационной культуры; знать структуру и содержание инновационных 

профессий, изобретательской и инновационной деятельности в системе образования; 

уметь формулировать различные задачи, решать их и анализировать полученное 

решение, уметь привлекать учащихся к решению познавательных задач. Сегодня 

учителя широко используют межпредметные связи как один из основных форм 

проведения учебных занятий, а также нетрадиционные подходы и методы приема 

обучения. Межпредметные связи являются одной из ступеней, незавершенной стадией 

межпредметной интеграции. Необходимость связи между учебными предметами 

диктуется инновационными дидактическими принципами обучения. Взаимосвязь 

между школьными дисциплинами имеет принципиальное значение и состоит в 

обеспечении многосторонних контактов между ними с целью гармоничного развития 

мышления учащихся и развития их метапознания.  

Метапознание помогает детям разного возраста обучаться эффективнее и стать 

активными участниками собственного познавательного процесса, а также не попадать 

в ловушку ложных установок. Например, метапознание покажет ребёнку, что задачу по 

геометрии ему трудно решить не потому, что у него способностей к математике нет, а 

потому что конкретная тема не до конца понятна, но это дело поправимо. 

Межпредметные связи являются отражением объективной связи между отдельными 

науками и практической деятельностью человека. Современный этап развития науки 

характеризуется все возрастающей связью и взаимопроникновением наук друг в друга. 

Установление межпредметных связей в школьном курсе на уроках русского языка и 

литературы способствует более глубокому усвоению знаний, развитию мышления и 

творческих способностей. Реализация межпредметных связей устраняет дублирование 

в изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия для 

формирования общеучебных умений и навыков учащихся.  О самом существовании и о 

свойствах предмета мы узнаем только потому, что он находится в определенных 

отношениях с другими, в частности взаимодействует с ними. Сущность понятия 

раскрывается только в виде множества суждений, в которых оно связано с другими 

понятиями. Поэтому понятия невозможно изучать по отдельности, они усваиваются 

только в системе. Этим и определяется необходимость применения межпредметных 

связей для развития метапознания учащихся. 

Учителю это же позволит использовать различные методы и формы учебно-

воспитательного процесса,  рационально использовать свое рабочее время, 

совершенствовать  свой  профессиональный потенциал. 
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Становится очевидным, что «межпредметные связи» есть, прежде всего, 

педагогическая категория, и сущностной основой ее является связующая, 

объединяющая функция. 

1.1.Функции межпредметных связей делятся на следующие виды 

Образовательные -нацелены на формирование целостной системы знаний ученика. 

Опора на совершенствование содержания образования в школе на комплексное 

использование в обучении межпредметных является одним из критериев отбора и 

координации учебного материала в программах смежных предметов. 

Воспитательные- повышение образовательного уровня обучения с помощью 

межпредметных связей усиливает его воспитывающие функции. Психологической 

основой исследования, раскрывающих взаимодействие образовательных и 

воспитательных функций  межпредметных связей, выступает закономерное единство 

сознания, чувств и действий в психической деятельности человека. Обеспечение этого 

единства в обучении есть одно из педагогических условий комплексного подхода, 

направленного на формирование мировоззрения как интегрального личностного 

образования. 

Развивающие - влияют на развитие самостоятельности, познавательной 

активности и интересов учащихся. Межпредметные связи рассматриваются как один 

из путей развивающего обучения, который ведет к формированию качественно новых 

образований в учебной деятельности школьников – межпредметных познавательных 

понятий и  межпредметных умений. 

Однако от обучения будет намного больше пользы, если подходить к нему осознанно. 

Что это значит? Речь о том, что учащемуся нужно анализировать, зачем и как именно 

он учится, что ему мешает, а что помогает, и искать учебные стратегии, которые лучше 

всего подойдут именно ему. 

1.2.Метапознавание, как процесс, предоставляющий учащимся  независимость в 

обучении․ 

 

Метапознание или «размышление о размышлении», подразумевает интеллектуальные 

процессы, которые контролируют и регулируют мышление людей. 

Большая часть того, чем занимаются учителя для оказания помощи ученикам в 

постижении принципов обучения, состоит в пополнении их метапознавательного 

потенциала, а именно - способности отслеживать, оценивать, контролировать и 

изменять то, как они мыслят и учатся, что является краеугольным камнем личностно 

ориентированного образования. Отчасти причина состоит в том, что метапознание 

предполагает именно те компоненты, которые принято считать наиболее важными в 

индивидуальном, личностноориентированном образовании, такие, как оценивание для 

обучения. Но еще более важен тот факт, что метапознавательные навыки 

предоставляют обучающимся некую автономность, позволяя им изучать новые темы, 

предметы и предметные области быстрее обучающихся, не имеющих таких 

способностей, и не требовать при этом дополнительного внимания со стороны учителя. 
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Метапознавательные способности, иными словами, предоставляют обучающимся 

независимость в их обучении и, как правило, позволяют: 

- различать понятия «запоминание» и «понимание» материала, осознавая, что данные 

понятия предполагают разные подходы (могу ли я это запомнить? нужно ли мне это 

запоминать? действительно ли я усвоил эту тему?). К примеру, слабые учащиеся учит 

правила по русскому языку наизусть, но не могут применить его на практике; вызубрят 

стихотворение, а проанализировать не смогут. 

- анализировать материал и дифференцировать его по уровню сложности и степени 

концентрации внимания (этот фрагмент - простой, а вот на следующем необходимо 

заострить внимание и т. д.). Многие учащиеся различают легкость и сложность 

выполнения тех или иных заданий. 

- проверять и тестировать самих себя, определяя уровень усвоения материала (хорошо 

ли я понял это? и т.д.). Помогает ученикам в этом проверочные небольшие тесты, 

заполнение рефлексивных таблиц. 

- понимать, когда необходимо вмешательство учителя (я - в тупике и мои стратегии 

оказались безрезультатными, поэтому мне необходима помощь). Ученики, не 

владеющие метапознанием, обращаются за помощью учителя всякий раз, когда 

сталкиваются с трудностями. Ученики, которые владеют приемами метапознания, 

взаимодействуют с учителем практически на равных, в общих интересах неразрывного 

процесса преподавания и обучения, и, в конечном сете, сами частично выполняют 

функцию учителя. Если обучающиеся научатся контролировать свой процесс 

обучения, обращаться за помощью только в случае необходимости, то у учителей 

будет намного больше времени на то, чтобы более продуктивно сделать учебный 

процесс индивидуализированным. 

Основной компонент метапознания – это анализ собственных мыслительных 

процессах. Такой анализ включают в себя как изучение способов, которыми учащиеся 

обычно пытаются решить имеющуюся задачу, так и разработку альтернативных 

методов, которые они могут использовать. Хорошие ученики осведомлены о том, как 

именно они думают и способны принимать правильные решения об эффективных 

стратегиях. 

        Такой компонент метапознания,  как планирование, отвечает за «идентификацию 

или активизацию специфических качеств и умений, тактик и процессов, которые будут 

использованы для достижения цели». Ученик на этой стадии как бы ведет внутренний 

диалог о том, что он мог бы сделать и что было бы наиболее эффективно в данных 

обстоятельствах. Если задание несложное, он может даже не осознавать, какой выбор 

он делает в настоящий момент.(подобрать необходимые слова для составления 

словосочетаний, или предложений на определенную тему. «Лето – солнце, дождь, 

трава, жаркий день». «Зима – снег, сугроб, холодный ветер, гололедица» ).Тем не 

менее, при наличии сложного задания процесс метапознания становится более явным, 

по мере того, как учащийся обдумывает различные варианты. 

Завершающий компонент метапознания - это мониторинг. Данная функция 

предназначена для проверки эффективности используемых планов и стратегий. 

Например, учащийся 10 класса на уроке литературы решил составить «лесенку 
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персонажей» на компьютере. Из них выделил героев, которых он хорошо изучил 

Н.В.Гоголь «Мертвые души», и тех, которые нужно еще раз проанализировать для 

написания сочинения. Через несколько минут он осознал, что тратит больше времени 

на то, чтобы понять, как работать с программным обеспечением, чем на обдумывание 

содержания, и решил нарисовать карту на бумаге.  Постоянный мониторинг процессов 

мышления и внесение необходимых изменений – это решающая составляющая 

метапознания. 

Техники по обучению метапознавательным навыкам. 

1. Рефлексирующие вопросы и побуждение. Рефлексирующие вопросы и побуждение 

являются важным инструментом учителей в процессе обучения, начиная с 

концентрации внимания учащихся на деталях и заканчивая выработкой критического 

мышления и составления плана действий. Существует некоторая разница между 

вопросами и побуждением. Вопросы понимаются как более общие, например: «И что 

это?», «И как это?», «Что дальше?», побуждая учащегося задуматься над тем, что он 

сделал, делает и будет делать дальше. Побуждение же понимается как более 

конкретный вопрос, например: «Может ли твоя цель быть изменена?», обращая 

внимание учащихся на специфику и примеры. 

Бывает, что ученик спрашивает, к примеру, какой род у существительного «коня» 

вместо того, чтобы ответить – мужской род. Я советую определить падеж 

существительное «коня», а затем поставить данное существительное в именительный 

падеж. 

2. Поддержка – метакогнитивные «леса».  Подобного рода поддержка помогает 

учащемуся преодолеет разрыв между тем, что он может делать самостоятельно и тем, 

что он может делать под руководством других 

В этом случае чрезвычайно важно правильно оценивать ту помощь, в которой 

учащийся действительно нуждается, а какая помощь уже является излишней. При этом 

задача подобного рода поддержки предполагает выработку метапознавательного 

навыка, делающего учащегося более самостоятельным. Рассматриваются два вида 

такой поддержки («лесов»): более и менее предметно ориентированные. В первом 

случае основной акцент делается на особенностях текущей проблемы, во втором – на 

способах привлечения прошлого опыта для моделирования возможных путей решения. 

Возможно, эта стратегия подойдет, когда ученик готовит доклад. Или для подготовки к 

написанию сочинения. 

3. Моделирование. Моделирование весьма часто используется в нашей повседневной 

жизни и в обучении, например, когда учителя проговаривают вслух, как именно они 

решают ту или иную задачу, тем самым выступая для учеников «экспертными 

моделями». Моделирование является также один из компонентов поддержки-«лесов». 

Показываю, как отличить простое предложение от сложного. Записываю предложение, 

определяю грамматическую основу. Одна грамматическая основа – простое 

предложение, две – сложное. 

4. Вопросы для себя. Задавать вопросы себе – очень эффективный путь самообучения. 

Исследования показывают, что когда учащийся задает себе вопросы сам, это намного 
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эффективнее вопросов «со стороны». Такие вопросы, как «Не упустил ли я что-нибудь 

важное?» помогают учащемуся направить себя по пути правильного и эффективного 

решения. Чем чаще учащиеся практикуют подобного рода технику в различных 

ситуациях, тем быстрее и с большей вероятностью они может стать привычкой и 

выполняться автоматически. Эта техника может практиковаться до, во время и после 

решения задачи, она может повысить уровень самоосознанности учащегося и его 

контроль над мышлением, они также может улучшить другие умения и, в конце 

концов, увлеченность и мотивированность процессом как следствие улучшившихся 

результатов обучения. 

В начале урока, перед изучением темы «Имя прилагательное», я задаю вопрос «Что мы 

знаем об имени прилагательное?»  - ученики отвечают. И если все ученики отвечают 

верно, то объяснение пройденной темы опускается. 

5. Оценивание себя. Для этой цели в процессе обучения могут использоваться тесты, 

которые учащийся использует только для того, чтобы понять и проверить свой уровень 

знания. 
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Глава 2. Практическое применение межпредметных связей на уроках русского 

языка и литературы с целью развить метапознание учащихся. 

Современная система образования направлена на формирование интеллектуально 

развитой личности с целостным представлением картины мира. Самостоятельность 

предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьезные трудности в 

формировании у  учащихся представлений о мире. Проблема межпредметных связей 

является актуальной и сейчас в связи с введением новых образцов стандартов РА. 

Будущее ученика зависит не столько от количества знаний, им усвоенных, сколько от 

способности применять эти знания в практической деятельности и повседневной 

жизни, а также от сформулированностиобщеучебных умений и навыков. Овладев 

этими навыками, человек осознаёт, как именно работает его познание. Он способен 

заметить собственные ошибки в мышлении и восприятии информации и поменять 

подход к обучению, подобрать наиболее подходящие к конкретной ситуации учебные 

стратегии и способы решения задач. Такой самоконтроль позволяет ему учиться 

быстрее и эффективнее, быть более гибким, такой ученик не застрянет на негативной 

установке «у меня не получается», а сосредоточится на вопросе «Что надо сделать для 

того, чтобы у меня получилось?». 

Идею межпредметных связей отражает в своей теории К. Д. Ушинский и даёт ей 

наиболее глубокое психолого-педагогическое обоснование с точки зрения 

мировоззренческой роли. 

Русский язык как учебный предмет тесно связан с другими предметами, 

существующими в школе. 

Русский язык и литературу ведете один и тот же учитель, наверное, в этом есть 

определенная закономерность. Действительно, на этих уроках ведется работа над 

текстом и над словами. 

Например, при закреплении темы «Причастия», «Причастный оборот», использую 

предложения, помогающие узнать произведения. 

   Задание: указать действительные и страдательные причастия. 

За ним шагает русский городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным 

крыжовником. (А. П. Чехов. «Хамелеон»). 

Это был трудный путь, и люди, утомленные им, падали духом. (Горький «Данко»). 

Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего солнца. 

(Горький «Данко»)          

Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы устанавливаются 

прежде всего с историей, изобразительным искусством, музыкой. 
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        У истории и литературы общий объект изучения — общество и человек. Сходен и 

логический анализ фактов в сочетании с эстетической оценкой. Литература вступает в 

тесный контакт с предметами эстетического цикла.   

       Так курс литературы за 10 класс звучит следующим образом: русская литература и 

история, интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Изучая 

повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка», учащиеся вспоминают пугачёвское 

восстание, причины его возникновения, образ Пугачёва. 

      Ребята делают небольшие доклады. Обращаясь к истории, я тем самым 

подготавливаю учащихся к пониманию проблемы, поставленной писателем в данном 

произведении. Изучая «Петра 1-го», нельзя не вспомнить, какое значение имела эта 

легендарная личность в истории Руси. Учащиеся стараются показать знания в этой 

области. 

        На уроках русского языка учащиеся пишут сочинения по картинам. Например, по 

картине Шишкина «Три медведя», Решетникова «Опять двойка» и т.д. Учащиеся не 

только рассматривают картины, стараются красочно их описать, но и узнают о жизни и 

творчестве художников. 

       Ярким примером использования живописи на уроках литературы могут служить 

иллюстрации к повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, репродукции картин 

известных художников.       Ребята и сами выступают в роли художников, рисуя 

иллюстрации к произведениям. 

        На уроках развития речи я часто знакомлю учащихся с различными 

музыкальными произведениями. Например, когда проходим ,,Гранатовый браслет’’ 

Куприна я включаю ,, Лунную сонату’’ Бетховена.  

          Литература и музыка. Музыка при изучении литературных произведений 

помогает сформировать у детей многогранное представление о разных явлениях мира, 

позволяет ставить в широком контексте вечные вопросы о смысле жизни, о добре и 

зле, о смерти и бессмертии. Для проведения таких уроков использую записи 

музыкальных произведений. Например, романсы на стихи А. С. Пушкина, М. 

Цветаевой; песни на стихи Н. Рубцова, С. Есенина: фрагменты оперы «Князь Игорь» А. 

Бородина по мотивам «Слово о полку Игореве» и др.    

       Без взаимосвязи русского языка и литературы с другими предметами не только 

гуманитарно-художественного направления, но и с естественно - математического 

невозможно системное освоение основ наук. Эти связи позволяют расширить, 

углубить филологические знания учащихся, способствуют формированию 

познавательного процесса, помогают создать представление о мире и человеке в 

едином целом. 

Межпредметная связь русского языка с математикой многообразна. Когда проходим по 

русскому языку числительные, ученики решают задачи. Только записывают они не 

цифрами, а словами решение. 

       Конечно же, связь русского языка с областью математики разнообразно 

проявляется в мире фразеологизмов, включающих в свой состав числительные. 

Фразеологизмом называется устойчивое сочетание слов данного языка, значение 
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которого по отдельности не определяется значениями слов, входящих в его структуру. 

Примеры: Один на один. Одного поля ягода. Раз-два - и готово. В два счёта. Раз-два и 

обчёлся. Бог троицу любит. В три ручья (плакать). Заблудиться в трёх соснах.  За 

тридевять земель. Сидеть в четырёх стенах.  С пятого на десятое. Седьмая вода на 

киселе. Семь пятниц на неделе.  Семеро одного не ждут. На седьмом небе.  

      Сейчас редко можно встретить старинные русские меры длины. А в пословицах и 

поговорках они сохраняются: верста, сажень, аршин, локоть, пядь, вершок.  Ты от 

правды на пядень, а она от тебя – на сажень (1 пядь - 1/12 сажени). За семь вёрст 

комара искали, а комар - на носу (1 верста = 1,1 км).   

        Числительные встречаются во многих загадках русского языка: «Двенадцать 

братьев друг за другом бродят, друг друга не обходят. Два брюшка, четыре ушка. Сто 

один брат в один ряд вместе связаны стоят.  Четыре братца под одним шатром стоят, 

одним поясом связаны.     

               В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» приводятся 

подробные математические расчёты старухи-процентщицы: сколько она берёт за 

каждый заклад. С Раскольникова старуха требует тридцать пять копеек. 

          Итак, на всех этих и других примерах можно понять роль математики в русском 

языке, в русской культуре. Поразительно высказывание Л. Н. Толстого, где 

соединяются математика и философия: «Человек есть дробь. Числитель - это 

сравнительно с другими – достоинства человека; знаменатель - оценка человеком 

самого себя.  Увеличить свой числитель - свои достоинства - не во власти человека, но 

всякий может уменьшить свой знаменатель - своё мнение о самом себе, и этим 

уменьшением приблизиться к совершенству». 

В обобщении темы зачастую я использую технику,,Светофор’’, раздаю ученикам в 

классе бумажные круги трёх цветов (красного, жёлтого и зелёного) или прошу их 

заполнить цветные таблички. Главное, чтобы они при этом распределяли полученные 

на занятии знания по трём категориям: 

красный — то, что показалось сложным, запутанным и осталось непонятным; 

жёлтый — то, что понятно, но требует дополнительного разъяснения; 

зелёный — то, что полностью понятно. 

Этот метод позволяет преподавателю не только развить метапознавательные навыки 

учеников, но и оценить, как класс усвоил материал, не нужно ли скорректировать план 

урока. 

Межпредметные связи русского языка и литературы с предметами естественного цикла 

также интересны.  Проходим термины - ребята вспоминают определения различных 

наук: биологии, географии, химии. 

       Подбор занимательного материала по химической терминологии должен 

способствовать дальнейшему запоминанию химических терминов. Изучение 

химической терминологии может быть связано с изучением   русского языка и 

литературы. Например, в литературе в качестве красочных эпитетов используются 

прилагательные: железные мускулы, железные нервы, свинцовое лицо, золотые руки, 
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золотое сердце, медный лоб, серебряный голос, оловянные глаза. В то же время химия 

заимствует литературные термины: дразнение меди, свинское железо, обманка, 

оловянная чума, травление, усталость, ползучесть, закалка. 

      При изучении металлов можно цитировать М.В. Ломоносова, который так сказал о 

значении металлов: «Ни едино художество, ни едино ремесло простое употребления 

металлов миновать не может». 

       При изучении металлов можно спросить у учащихся: кто из знаменитых поэтов 

ХХ в. Написал следующие строки? 

Век девятнадцатый, железный, 

Воистину железный век, 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек 

(А.А. Блок) 

        При изучении в 10 классе темы «Имена существительные собственные и 

нарицательные», при изучении в 11 классе темы «Согласование приложений» и при 

работе с различными текстами, при написании диктантов всегда происходит связь с 

географией. Правильное написание географических названий формируется при работе 

с текстовым материалом. Например: 

1)«Рассмотрите географическую карту. Выпишите географические названия, которые 

имеют форму только множественного числа. Составьте с этими существительными 2-3 

предложения». 

2)  Возьмите политическую карту мира и выпишите названия только тех стран, через 

которые проходит экватор. Теперь поставьте эти названия стран в косвенных падежах 

и составьте с ними словосочетания. Вот так:Жить в Колумбии, очертания Бразилии... А 

как будет слово Конго в родительном падеже? Он вернулся из ...? 

Продолжайте сами. Будьте внимательны в написании окончаний существительных. 

Они «ошибкоопасны». 

Таким образом, реализация межпредметных связей в системе помогает сформировать у 

школьников потребность не ограничивать себя в рамках одного предмета при 

объяснении тех или иных закономерностей или явлений. Когда учащиеся привыкают к 

тому, что практически в любой теме им приходится обращаться к знаниям из других 

наук, то это начинает восприниматься интересно и привычно. Тогда ребята сами 

начинают привлекать свои знания для решения какой-то задачи, ответы на вопросы, 

объяснение того или иного явления. Таким образом, межпредметные связи 

представляют собой необходимое условие организации учебно-воспитательного 

процесса как целенаправленной системы. Они выступают как средство комплексного 

подхода к обучению и усиления его единства с воспитанием. В учебной деятельности 

учащихся реализация межпредметных связей служит дидактическим условием ее 

активизации, систематизации знаний, формирования самостоятельности мышления и 

познавательного интереса. 
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Заключение 

 Настоящая исследовательская работа имеет теоретико-экспериментальный характер. 

На основании проведенных теоретических исследований и результатов 

педагогического эксперимента можно сделать следующие выводы. 

1. В ходе исследования доказана актуальность проблемы формирования у учащихся 

ценностного отношения к гуманитарным знаниям; определены возможности 

использования МПС на уроках русского языка и литературы с целью раскрытия 

ценности знаний; разработаны технологии реализации МПС русского языка и 

литературы с различными учебными предметами. 

2. Предлагаемая методика использования МПС русского языка и литературы с другими 

учебными предметам направлена не только на вооружение учащихся суммой 

определенных знаний, но и системой ценностей. Основным показателем 

сформированности системы ценностей у учащегося является самореализация и 

самоутверждение  метапознания учащегося в деятельности. 

 3. Использование методики формирования ценностного отношения к знаниям на 

межпредметной основе значительно активизирует учебно-познавательную 

деятельность учащихся на уроках русского языка и литературы, способствует 

повышению качества знаний по изучаемому материалу, способствуют осознанию 

учащимися процесса познания как ценности. 

4. Использование интеграционных технологий в процессе обучения физике 

способствует систематизации знаний учащихся, формированию у них целостной 

картины мира, выявлению области стержневого интереса, который в последствии 

становится источником интересного учения. 

5. Методика реализации МПС в процессе обучения русскому языку и литературе 

обеспечивает выполнение не только обучающей, но и развивающей, и воспитательной 

функций учебного процесса, оказывая положительное влияние на культуру 

коммуникативной и интеллектуальной деятельности учащихся, на развитие их 

творческих возможностей и уровня метапознавательных знаний. Это в свою очередь 

позволяет учащимся достичь не только функциональной грамотности и 

информированности, но и широкой образованности, составляющей часть общей 

культуры человека. 
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