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ВВЕДЕНИЕ 

       ,, Все новое - это хорошо забытое старое ,, 

Эту цитату очень уместно употребить , по отношению вводимых сегодня новшеств в процесс 

образования. Я хочу отметить свою курсовую работу, которую писала в 1986 году. Тема была ,, 

Учителя - новаторы ,, , а более конкретно:  игровые и интегрированные методы обучения 

учителя Шалва Амонашвили. Я писала эту работу и восторгалась этими методами обучения. Но 

потом, уже работая в школе, никак не могла применить в своей практике интегрированные 

уроки, так как не могла найти точки соприкосновения разных предметов. Сегодня, имея уже 

большой опыт работы, с легкостью , с большим воодушевлением и очень часто, использую этот 

метод обучения и уверенно могу сказать, что такие уроки, по своей конструкции,  концепции и 

материалу более продуктивны и интересны. И в доказательство, ниже приведу один из мною 

проведенных интегрированных уроков /русский язык и английский язык/, после которого 

ученики предложили почаще работать в таком формате. 

Представление о современной картине мира является основой для формирования целостного 

мировоззрения у обучающихся. Современные науки, двигаясь по разным направлениям, всё 

чаще стали пересекаться, например, в областях квантовой космологии, синергетике, 

нанотехнологиях и глобальной экологии. В традиционном школьном образовании, конечно же, 

всегда уделялось внимание интегративным связам наук, но зачастую отрывочно и бессистемно. 

На физике вспоминали математику, на химии - физику, на биологии - химию, на истории - 

обществознание, на литературе - историю, на русском языке - литературу и т. д. 

Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: ,, Всё, что находится  во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи ,,. К идее межпредметных связей обращались многие 

педагоги, развивая и обобщая ее. В классической педагогике наиболее полное психолого-

педагогическое обоснование о дидактической значимости межпредметных связях дал 

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870). Он считал, что ,,знания и идеи, сообщаемые 

какими-то ни было науками должны органически строиться в светлый и по возможности, 

обширный взгляд на мир и его жизнь ,,. Он предупреждал об опасности разделения знаний, 

считая, что это приводит к отмиранию идей и понятий. 

Межпредметные связи воспринимались педагогами как педагогическое средство комплексного 

подхода к обучающему и воспитательному процессу.Разумеется, ни одна наука не может 

развиваться, будучи изолированной от остальных.  
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Из этого следует, что реализация межпредметных связей необходима для успешного обучения . 

    Межпредметные связи как одно из средств повышения метaзнаний учащихся в 

процессе обучения 

ГЛАВА 1 

 

Скажи мне- и я забуду, учи меня- и я могу запомнить, 

вовлекай меня - и я научусь... /Бенджамин Франклин/ 

 

Проблема межпредметных связей интересовала педагогов еще в далеком прошлом. Ян Амос 

Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии, философии и 

литературы, Джон Локк - истории и географии. 

В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в 

процессе преподавания. Поиск правильных путей реализации межпредметного взаимодействия 

в учебно-воспитательном процессе считается одной из актуальных задач в повышении качества 

обучения и воспитания. Это связано с тем, что ключевые компетентности, как планируемый 

результат образовательной деятельности формируется не на одном предмете, а через 

использование ресурсов разных дисциплин. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного 

представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания 

практически более значимыми и применимыми. Это помогает учащимся те знания и умения, 

которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других 

предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении 

частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей 

производственной, научной и общественной жизни выпускников. 

Межпредметные связи следует рассматривать как отражение в учебном процессе межнаучных 

связей, составляющих одну из характерных черт современного научного познания. 

Так, у Д. Локка идея сопряжена с содержанием образования, в котором один предмет должен 

наполниться элементами и фактами другого. 
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И. Г. Пестолоцци на большом дидактическом материале раскрыл многообразие взаимосвязей 

учебных предметов. Он исходил из требования:,,Приведи в своем сознании все по существу 

связанные предметы в ту именно связь, в которой они находятся в природе,,. 

 

Глава1. 1 

Понятия и классификация межпредметных связей. 

Межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, 

интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной 

действительности, нашедших своё отражение в содержании, формах и методах учебно-

воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитательную 

функции в их ограниченном единстве. 

Прежде, чем что-либо делать, неплохо для начала задать вопрос ,,а зачем  это надо ?,,. Поэтому 

хотелось бы задать вопрос ,, а зачем надо изучать то, что изложено в учебниках и в таком 

объёме ?,,. Мне кажется, что школьные программы построены таким образом, чтобы ученик мог 

стать профессионалом в любой области, независимо от его наклонностей, способностей и 

интересов. Программы рассчитаны на абстрактно - способного ученика, которому всё 

интересно и который изучает предметы для своего удовольствия. Для остальных, нормальных 

детей изучение одних предметов будет удовольствием или интересным, других - безразличное 

или ещё хуже. Данный подход развивает отвращение к образованию и к изучению 

неинтересных для школьника предметов. По - моему, порождает очковтирательство. 

Что является главным в школьном образовании? -здесь может быть множество ответов. В 

зависимости нашего ответа будет и реализоваться обучение. Мы определим главный момент 

образования в следующем: 

1. Научение методам учения (научить учиться). 

2. Вызвать интерес к определённой области  деятельности и специализации в ней с целью 

дальнейшего получения профессии. Образование не может быть целью, это способ достижения 

цели. Если цель поставлена и школьного образования достаточно, то зачем высшее 

образование. Поэтому я не считаю процент поступления в вуз показателем работы школы - это 

всем очевидное очковтирательство, двойной стандарт. Качество работы школы следует 

оценивать по проценту успешно реализовавших себя в жизни. Кстати, оценки, выставляемые, в 

школе тоже ни о чем не говорят. Многие троечники намного успешнее отличников. Это говорит 

об их большей приспособленности к жизни, к её законам, а не абстрактному изучению всего. 
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Так вот, наши образовательные аксиомы: научить учиться и вызвать интерес к какой - то 

области человеческой деятельности, для того чтобы человек мог реализовывать свои 

способности и интерес с максимальной пользой для себя и общества. 

В связи с этим нам представляется, что наилучшей основой для всех межпредметных связей 

являются законы нашего мышления. Эти законы едины при изучении физики, литературы, 

биологии, языков, искусства и др. Мир един и только мы своим незнанием дробим его на части. 

Изучив законы своего мышления и получив критерии, позволяющие отделять существенное от 

малозначимого и истинное от ложного, школьник получит важнейший фундамент для 

собственной реализации и гарантию интеллектуальной безопасности. Принципы изложения 

просты. Никакое знание нельзя получить озарением или откуда - свыше, не по законам логики. 

В основу нашего понимания природы положена логика, мир логичен и только поэтому можно 

что-нибудь понять. 

Образование можно назвать процессом формирования модели мира. Любой предмет, 

изучаемый, в школе дает часть этого мира, и эти части имеют общее - научное мышление. 

Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе обучения тогда, когда 

учитель осуществляет всё многообразие их видов. 

 

ГЛАВА 1.2 

Виды межпредметных связей. 

Виды межпредметных связей делятся на группы, исходя из основных компонентов процесса 

обучения (содержания, методов, форм организации):  

1. содержательно-информационные 

Содержательно-информационные межпредметные связи делятся по составу научных 

знаний, отраженных в программах, на: 

- фактические, 

- понятийные, 

- теоретические, 

- философские. 
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Межпредметные связи на уровне фактов (фактические) - это  установление сходства фактов, 

использование общих фактов, изучаемых в курсах физики, химии, биологии, и их всестороннее 

рассмотрение с целью обобщения знаний об отдельных явлениях, процессах, и объектах 

природы. 

Понятийные межпредметные связи - это расширение и углубление признаков предметных 

понятий, формирование понятий общих для родственных предметов (общепредметных). 

Теоретически межпредметные связи -это развитие основных положений общенаучных теорий 

и законов, изучаемых на уроках по родственным предметам с целью усвоения учащимися 

целостной теории. 

Философские связи - помогают учащимся овладеть ведущими идеями диалектического 

материализма, усвоить их как метод познания и преобразования материального мира. 

 В педагогической литературе имеются более 30 определений категории ,, межпредметные 

связи,, , существуют самые различные подходы к их педагогической оценке и различные 

классификации. 

Так большая группа авторов определяет межпредметные связи как дидактическое условие, 

причем у разных авторов это условие трактуется неодинаково. 

Например: 

- межпредметные связи выполняют роль дидактического условиям повышения эффективности 

учебного процесса (Ф. П. Соколова); 

 - межпредметные связи как дидактическое условие, обеспечивающее последовательное 

отражение в содержании школьных естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, 

действующих в природе (В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкин). 

Ряд авторов дает такие определения межпредметных связей: 

- ,, Межпредметные связи есть отражение в курсе, построенном с учетом его логической 

структуры, признаков, понятий, раскрываемых на уроках других дисциплин,,. 

- ,, Межпредметные связи представляют собой отражение в содержании учебных дисциплин тех 

диалектических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и познаются 

современными науками,,. 
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Разнообразие высказываний о педагогической функции межпредметных связей объясняется 

многогранностью их проявления в реальном учебном процессе. Кроме того, сказывается 

недостаточный учет связи педагогики с другими науками. 

 

ГЛАВА 1.3 

Классификация межпредметных связей 

Рассмотрим теперь классификацию межпредметных связей, так как правильная 

классификация, отображая закономерности развития классифицируемых понятий, глубоко 

вскрывает связи между ними, способствует созданию научно-практических предпосылок для 

реализации этих связей в учебном процессе. 

Выделяются следующие  формы связей: 

 1. по составу. 

 2. по направлению действия. 

 3. по способу взаимодействия направляющих элементов. 

Исходя из того, что состав межпредметных связей определяется содержанием учебного 

материала, формируемыми навыками , умениями и мыслительными операциями, то в первой их 

форме мы можем выделить следующие типы межпредметных связей: 

 1) содержательные; 

2) операционные; 

3) методические; 

4) организационные. 

ГЛАВА 1.4 

Функции межпредметных связей. 

Межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций. 

 1. Методологическая функция выражена в том, что только на их основе возможно 

формирование у учащихся диалектико-материалистических взглядов на мир, современных 

представлений о ее целостности и развитии. 
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 2. Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью 

учитель формирует такие качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, 

гибкость. 

 3. Развивающая функция межпредметных связей определяется их ролью в развитии 

системности и творческого мышления учащихся, в формировании их познавательной 

активности, самостоятельности и интереса к познанию природы. 

 4. Воспитывающая функция межпредметных связей выражена в их содействии всем 

направлениям воспитания школьников в обучении. Учитель, опираясь на связи с другими 

предметами, реализует комплексный подход к воспитанию. 

 5. Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью 

учитель совершенствует содержание учебного материала, методы и формы организации 

обучения. 

Важно также иметь представление о приемах осуществления межпредметных связей , которые, 

в свою очередь, можно разделить на несколько групп.  

ГЛАВА 1.5 

Приемы  и методы межпредметных связей. 

Приемы осуществления межпредметных связей в обучении 

Методы и приемы, ориентированные 

на установление межпредметных 

связей  

Специфические методы и приемы обучения 

1) изложение учителем на уроках и 

элективных курсах учебного материала 

других дисциплин; 

1)-2) самостоятельная и совместная работа с 

учителем на уроке с материалами других 

дисциплин; 

2) беседа на воспроизведение знаний 

обучающихся другого предмета; 

2) -3) создание и использование комплексных 

наглядных пособий с обобщенным учебным 

материалом; 

3) использование учителем наглядных 

пособий (натуральных и 

аудиовизуальных); 

3) -4) выполнение письменных работ, совместно 

разрабатываемых и оцениваемых учителями 

разных предметов; 
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4) постановка вопросов проблемного 

характера; 

4)-5) введение межпредметных тетрадей; 

5) сообщение обучающихся по 

материалам других предметов; 

5)-6) совместная работа учителей по организации 

изучения межпредметных связей; 

6) привлечение в практических и 

лабораторных работах знаний из других 

предметов; 

6)-7) творческие задания в практических и 

лабораторных работах межпредметного 

характера; 

7) применение специального 

оборудования на практических и 

лабораторных работах; 

7)-8) рефераты или задачи, составленные по 

материалам экскурсий  межпредметного 

содержания 

8) использование некоторых материалов 

экскурсий  межпредметного содержания 

 

 

ГЛАВА 1.6 

Трудности при реализации межпредметных связей. 

Однако на практике существует ряд трудностей, с которыми учителя могут столкнуться в своей 

работе при реализации принципа межпредметности . Хочу отметить некоторые из них: 

- недостаток учебных  и методических материалов  по реализации межпредметных связей; 

- разрозненность содержания учебных и смежных предметов по годам обучения; 

- недостаточное владение учителем содержания учебных дисциплин, при участии      которых 

реализуются межпредметные связи; 

- отсутствие опыта при реализации принципа межпредметности ; 

- несогласованность содержания учебных программ с содержанием программ снежных            

предметов; 

- нерациональное планирование своей деятельности по подготовке к использованию 

межпредметных связей в процессе обучения. 
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ГЛАВА 2 

Интеграция как цель и средство обучения. 

Средством межпредметного взаимодействия выступает интегрированный урок. 

Интегрированный урок - урок изучения определенных тем на основе двух - трех учебных 

предметов. 

Преимущества интегрированного урока перед традиционным очевидны. На таком уроке 

положительные результаты в обучении учащихся можно увидеть практически сразу: 

повышается мотивация и интерес к учебной деятельности учащихся, эмоциональный настрой в 

классе, расширяется кругозор, проявляются индивидуальные творческие способности. Дети 

любят такие уроки и надолго запоминают их. 

Интегрированные уроки позволяют ученикам получать углубленные и разносторонние знания, 

лучше осмысливать их. Это в свою очередь стимулирует аналитическую деятельность 

учащихся, развивает потребность в системном подходе к объекту познания, формирует умение 

анализировать сложные процессы и явления объективной деятельности. 

Являясь современным принципом обучения, межпредметность  оказывает влияние на отбор и 

состав учебного материала ряда предметов, повышает системность знаний обучающихся, 

активизирует методы обучения, а также ориентирует на использование комплексных форм 

организации обучения. 

Итак, межпредметные интеграции необходимое условие современного образования. 

Исследователи трактуют интеграцию обучения по-разному. Ю. М. Колягин, например, считает, 

что применительно к системе обучения понятие ,,интеграция,, принимает два значения: как цель 

и как средство обучения. 

Интеграция как цель обучения должна дать ученику те знания, которые отражают связанность 

частей мира как системы, призвана научить ребенка с первых шагов обучения представлять мир 

как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Интеграция как средство обучения 

направлена на развитие эрудиции обучающегося, 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. 

Сложность проблемы в том , как динамически развить интеграцию от начала к концу обучения. 

Если в начале целесообразно усвоить ,,немного обо всём,, ,затем - синтез разрозненных знаний 
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и умений, то к концу обучения необходимо знать ,,всё о немногом,, , то есть  это узкая 

специализация, но на новом интегративном уровне. 

Какую пользу может принести интеграционный метод обучения ? В этом случае можно 

привести несколько доводов, которые помогут прояснить вопрос о целесообразности его 

применения на уроках. 

- Этот метод помогает изучать материал в призме изучения других предметов; 

- Дает возможность для развития речи ученика, для расширения кругозора младших 

школьников; 

- Развивает умственные способности и организационные деятельности учеников; 

- Проявляет желание к учебе; 

- Формирует положительные нравственные качества. 

Интеграция в обучении ориентируется на развитие и на саморазвитие личности школьника. 

 

ГЛАВА 2.1 

Цели  и принципы интегрированного урока. 

Цели : 

1. Создание оптимальных условий для развития мышления обучающихся в процессе обучения 

на основе интеграции разных предметов. 

2.Преодоление некоторых противоречий процесса обучения. 

3. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках. 

Принципы: 

1. Синтезированность знаний.  

     Целостное, синтезированное, систематизированное восприятие изучаемых по той или иной 

теме вопросов способствует развитию широты мышления. 

2. Углубленность изучения. 
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    Более глубокое проникновение в суть изучаемой темы способствует развитию глубины       

мышления. 

3. Актуальность проблемы или практическая значимость проблемы. 

     Обязательная реализация рассматриваемой проблемы в какой-то практической ситуации 

усиливает практическую направленность обучения. 

4. Альтернативность решения. 

     Новые подходы к известной ситуации, нестандартные способы решения  проблемы, 

возможность выбора решения данной проблемы способствуют развитию гибкости мышления, 

развитию  оригинальности мышления. 

      

ГЛАВА 2.2 

Уровни интеграции. 

Различают три уровня интеграции 

1. Внутрипредметная  интеграция. Она подразумевает, чтоясно уже из названия, связь 

преподаваемой темы с прежними, которые уже были преподаны раньше, то есть в этом виде 

интеграции предполагается синтез предыдущих фактов, понятий, принципов двух и более тем. 

Здесь можно сказать, что предмет, изучаемый на уроке, может стать логическим продолжением 

предыдуще темы. Учитель, раскрывая предмет изучения на уроке, проводит параллели с прежде 

изученными темами. Это дает возможность для воспроизведения в сознании ученика прежнего 

урока и закрепляет его в сознании. Это означает, что ученик не только усваивает новый урок и 

повторит предыдущий, а это поможет сделать уровень его знаний глубже. 

2. Межпредметная интеграция - это синтез фактов, понятий, принципов двух или более 

дисциплин. По сравнению с прежним, вышеописанным методом, этот метод дает 

преподавателю более широкие возможности для воплощения в жизнь задумок, приготовленных 

на время урока. Условием для данного метода обучения являются одинаковые или близкие 

методы исследования. Такие уроки строятся на общих закономерностях и теоретических 

концепциях. 

3.  Транспредметная интеграция. Этот метод обучения подразумевает применение одинаковых 

фактов, методов при изучении различных дисциплин, преподаваемых в общеобразовательных 

школах. Нужно особо отметить то обстоятельство, что не всякое  
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объединение различных дисциплин в одном уроке можно назвать интегрированным уроком. 

Для этого нужно чтобы совпали несколько фактов, и один из них - наличие ведущей идеи, 

реализация которой обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока. 

Возможности интеграционной технологии велики, так как раскрывают новые возможности и 

для ученика, и для учителя .  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью проведенного исследования было теоретическое обоснование особенностей 

межпредметных связей, интегрированных уроков в школе. 

В соответствии с целью была выполнена следующая задача: проанализирована психолого-

педагогическая литература по теме. 

В свете всего изложенного можно заключить, что использование интегрированных уроков - 

процесс сложный, требующий предварительного определения, по крайней мере, на 

функциональном уровне основных форм межпредметных связей и содержания. 

Бесспорно, однако, то, что при всем многообразии межпредметных связей неизменным должно 

оставаться главное - четкое определение основной цели их формирования для данных условий 

школы. 

Бесспорно, также то, что реализация межпредметных связей способствует систематизации, а 

следовательно, глубине и прочности знаний, помогает дать ученикам целостную картину мира. 

Бесспорно то, что при этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается 

возможность сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по разным 

предметам. 

Несомненно, учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В 

последовательном принципе межпредметных связей содержатся важные резервы дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Возможности межпредметных связей велики, так как раскрывают новые возможности и для 

ученика, и для учителя. Благодаря этой технологии центральное место в системе ,,ученик-

учитель,, занимает учащийся, который выполняет задание в тот отрезок времени и с той 

степенью понимания, осмысления и запоминания, которая соответствует его возможностям. 

Я уверена, усиливая реализацию межпредметных связей, мы можем более точно определить 

роль наших предметов в жизни ученика. 
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Интегрированный урок русского и английского языков 

Тема:  ,, Школа ,, и  имена прилагательные. 

Цели и задачи урока 

Образовательные:  

-понимать тексты с использованием иностранной лексики, создавать тексты заданного типа речи 

-обогатить словарный запас учащихся 

-правильно употреблять прилагательные в устной и письменной речи 

Развивающая: 

- развивать устную речь, умение сравнивать, делать выводы 

-формировать умение пользоваться иностранными языками в обыденной жизни 

Воспитательная: 

- сознавать красоту и богатство русского и английского языков. 

Задачи:-показать учащимся богатство русского и английского языков 
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-выработать практические навыки употребления прилагательных в обоих языках 

Средства обучения: компьютер, мультимедийный видеопроектор, раздаточные материалы. 

 Mетоды : ,,Снежный ком,, , игра ,, Вставь словечко ! ,,   игра ,, Найди  пару,,. 

Тип урока: урок формирование новых знаний 

Ход урока: 

1. Оргмомент. Приветствие (диалог учителей) 

Руз. Малх.- Здравствуйте, Наира Санасаровна! 

Н. С. -Good day, msrs Malkhasyan! 

 Руз. Малх.-Здравствуйте, ребята! 

Н. С. -  Good morning, children!  

Руз. Малх. - Улыбнулись! (Слайд 1) 

Н. С. -Теперь сядем поудобней и начнём наш необычный урок. А чем он необычен? 

Руз. Малх. -Он необычен тем, что урок будут вести два учителя. Причём, учитель русского языка 

говорит по-русски, а учитель английского языка говорит по -английски. 

2. Мотивация.  

-Начнём мы, ребята, с игры ,, Вставь словечко ! ,,. Я читаю вам стихотворение на русском языке, а вы  

должны назвать английское слово вместо картинок. А на какую тему - подсказка в самом начале... 

Готовы? (Слайд 2). 

-Скажите, к какой части речи относятся эти слова?  (существительное) 

-Name существительное  in English. (noun) 

- Молодцы ! Good for you ! 
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-Усложняем задание: к данным существительным подберите характеризующие слова. 

- Words with discribe noun how are they called? ( Adjectives)  

-Adjectives как по-русски?(Прилагательное) 

-Молодцы! Good for you! 

3.Работа у доски:  

-напишем  к данным существительным на доске характеризующие прилагательные. 

- Снова усложняем задание: составляем предложение с одним из словосочетаний и на русском языке, и 

на английском языке. 

- Итак, мы увидели, что в русском языке прилагательное может находится как перед существительным, 

так и после него, и от этого смысл предложения не меняется.  

- А в английском языке место прилагательного устойчивое - только перед существительным. 

- Запомним: в английском языке прилагательные всегда пишутся перед существительным. (Слайд 

3) 

4. Игра ,, Найди пару ,, 

- Опять усложняем задачу при помощи игры. Вспомним и найдём антонимы прилагательных с русского 

на английский язык и наоборот.(Слайд 4 игра в леарнинг аппс ,, Найди пару ,,) 

5. Постановка проблемной задачи. 

-Имена прилагательные мы употребляем также при описании предмета, природы, состояния, 

внешности человека. 

- Давайте остановимся на внешности и вспомним некоторые слова помощники при описании.(Слайд 5) 

-Про что не отметили? (Глаза). 
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- Посмотрите друг другу в глаза и скажите, какие глаза у вашего соседа?(карие, большие, маленькие 

голубые, выразительные) ( Молодцы!) 

- Вот задача: нужно по описанию догадаться, о ком из ваших одноклассников идёт речь. Узнайте! 

Розыск! (Слайд 5)  

4. Физминутка. Совместим физминутку с делением на группы. Раздаются карточки с картинками ( 

существительные, прилагательные). Образуются две группы: одна группа будет работать на русском 

языке, другая на английском языке. А задание следующее: 

5. Закрепление. 

-Наира Санасаровна потерялась в России, а миссис Малхасян потерялась в Англии. 

-Задание: нужно написать словесный портрет и объявить  розыск. В конце задания показываются на 

экране фото учителей. 

6. Оценивание с комментарием 

7. Рефлексия. Hy five! 

8. Домашнее задание объясняют учителя на двух языках: написать на русском и английском языках 

словесный портрет своего одноклассника. 

Приложение 1. 
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