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ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция предметов в современной школе — одно из направле-
ний активных поисков новых педагогических решений, способствующих 
улучшению дел в ней, развитию творческого потенциала педагогических 
коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного воздей-
ствия на учащихся. Интеграция как полноправное научное понятие по-
явилось в педагогике в первой половине 80-х гг. на фоне бурно разви-
вающихся процессов в экономической, политической, информационной, 
культурной и других сферах социальной жизни. 

Недостатки узкопредметного подхода к рассмотрению явлений и 
процессов реального мира — фрагментарность знаний учащихся, их не-
умение поместить полученную информацию в более широкий смысло-
вой контекст, усмотреть существенные связи и взаимодействия - давно 
осознавались учителями и методистами в области образования. Поиски 
выхода из сложившегося противоречия между предметным построени-
ем учебного процесса и потребностями целостных, системных знаний 
учащихся, привели к активному использованию идей интеграции в об-
разовании. 

Анализ различных подходов к раскрытию сущности понятия «ин-
теграция» показывает, что в самом общем значении — это процесс и ре-
зультат становления целостности. В современном образовании интегра-
ция используется как дидактический метод организации учебных заня-
тий, но может стать и генетическим принципом для выстраивания обра-
зовательного пространства. 

Интеграция (лат. — восстановление, восполнение) — это глубо-
кое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном 
учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. 

Существуют различные определения интеграции. 
Интеграция — объединение в целое, в единство каких-либо эле-

ментов, восстановление какого-либо единства1. 
«Интеграция — это сторона процесса развития, связанная с объ-

единением в целое ранее разносторонних частей и элементов»2.  
Такое определение дает «Философский словарь» и дополняет сле-

дующими признаками: «Эти процессы могут иметь место как в уже сло-
жившейся системе (в этом случае они ведут к повышению уровня ее це-

                                                           
1 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 203. 
2 Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С. М., Панов В. Г. Философский энциклопедический 
словарь. М., 1983. С. 210. 
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лостности и организованности), так и при возникновении новой систе-
мы из ранее несвязанных элементов».  

В образовании интеграция, рассматривается, прежде всего, как 
процесс достижения его целостности. 

Современная система образования направлена на формирование 
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным 
представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений 
и процессов, представляющих данную картину, способной самостоя-
тельно систематизировать имеющиеся у нее знания и нетрадиционно 
подходить к решению различных проблем в обычных и новых условиях. 

Предметная разобщённость становится одной из причин фрагмен-
тарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современ-
ном мире преобладают тенденции к экономической, политической, 
культурной, информационной интеграции. Таким образом, самостоя-
тельность предметов, их слабая связь друг с другом, порождают серьёз-
ные трудности в формировании у обучающихся целостной картины ми-
ра, препятствуют органичному восприятию культуры. 

Стремление представить единый мир, звучащий множеством голо-
сов, объясняющий свои тайны на разных языках довольно часто подтал-
кивает учителей прибегать к такому типу урока, как интегрированный. 

Интегрируются как смежные предметы, так и представляющие 
разные циклы. Главная цель интеграции — создание у школьника це-
лостного представления об окружающем мире, т.е. формирование миро-
воззрения3. 

Здесь важно не путать такие понятия: интеграция, межпредметные 
связи и метапредметность. 

Приставка мета- подразумевает значение «над», означающее, что 
есть универсальные знания о способах деятельности на любом предмете.  

Основа метапредметности — это развитие личности ребенка через 
его познавательную деятельность.  

Цель: личностное совершенствование учащегося через его позна-
вательное развитие.  

Средства: формирование метапредметных и универсальных учеб-
ных действий с учетом реальных потребностей и в практике. Интеграция 
не только на уровне содержания, но и на уровне организации способно-
стей к определенным типам деятельности, направленным на добывание 
знания и предполагающим постоянную рефлексию.  

                                                           
3 Чапаев Н. К. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология. РГПУ, 2019. 
С. 372. 
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Результаты: Применение знаний и умений на других уроках. Раз-
витие умения учиться (ключевые компетенции). Формирование мысля-
щего человека4. 

Межпредметный урок — вокруг одной темы объединяется матери-
ал из нескольких учебных предметов.  

Цель: закрепить материал с опорой на знания по другому предме-
ту.  

Средства: учитель дополняет содержание урока знаниями из дру-
гих дисциплин, тем самым делая его разнообразней и интересней. Дела-
ет это один учитель.  

Результаты: повышение познавательного интереса школьников за 
счет многогранной интерпретации одного и того же объекта и творче-
ской деятельности на уроке. 

Интегрированный урок.  
Цель: обобщение и систематизация знаний, понятий и умений 

разных дисциплин.  
Средства: группировка содержания урока по разным предметным 

областям об одном объекте. Форма реализации: бинарный урок (может 
быть урок-конференция). Ведут урок несколько преподавателей-
предметников.  

Результаты: единая картина о каком-то объекте изучение. Вычле-
нение ключевых понятий, знаний компетенций смежных дисциплин пу-
тем активной работы. У школьников формируется убеждение, что все 
предметы связаны и неразрывны. 

 
Подводя итог, можно сформулировать, в чём главное отличие ме-

тапредметного урока от урока с межпредметными связями и интегра-
ции. 

Интегрированный урок — это глубокое усвоение знаний за счет 
обобщения, систематизации ЗУНов по нескольким предметам. 

Метапредметнный урок — личное совершенствование учащихся 
через его познавательное развитие. 

Урок с межпредметными связями — закрепление знаний по пред-
мету за счет параллельного освещения изучаемого материала с точки 
зрения других наук5. 

                                                           
4 Бебякина Т. А. Метапредметный подход в обучении технологии в соответствии с требова-
ниями ФГОС. 
5 Брагин А. С. Интегрированный, межпредметный и метапредметный урок. Их суть и суще-
ственные отличия. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

Рассмотрим некоторые возможности при интегрированном по-
строении учебного процесса, позволяющих качественно решать задачи 
обучения и воспитания учащихся: 

1. Переход от внутрипредметных связей к межпредметным позво-
ляет ученику переносить способы действий с одних объектов на другие, 
что облегчает учение и формирует представление о целостности мира. 
При этом следует помнить, что такой переход возможен только при 
наличии определенной базы знания внутрипредметных связей, иначе 
перенос может быть поверхностным и механическим. 

2. Увеличение доли проблемных ситуаций в структуре интеграции 
предметов активизирует мыслительную деятельность обучающегося, за-
ставляет искать новые способы познания учебного материала, формиру-
ет исследовательский тип личности. 

3. Интеграция ведет к увеличению доли обобщающих знаний, поз-
воляющих обучающемуся одновременно проследить весь процесс вы-
полнения действий от цели до результата, осмысленно воспринимать 
каждый этап работы. 

4. Интеграция увеличивает информативную емкость урока. 
5. Интеграция позволяет находить новые факторы, которые под-

тверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся 
при изучении различных предметов. 

6. Интеграция является средством мотивации учения, помогает ак-
тивизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, спо-
собствует снятию перенапряжения и утомляемости. 

7. Интеграция учебного материала способствует развитию творче-
ского мышления учащихся, позволяет им применять полученные зна-
ния в реальных условиях, является одним из существенных факторов 
воспитания культуры, важным средством формирования личностных 
качеств, направленных на доброе отношение к природе, к людям, к 
жизни. 

8. В полной мере реализовать все вышеназванное помогают инте-
грированные уроки, которые отличаются от обычных уроков большой 
информативностью и поэтому требуют четкой организации познава-
тельной деятельности6. 

                                                           
6 Тюльпа Р. А. Методические рекомендации по подготовке и проведению интегрированного 
урока. Вл., 2000. С. 5–9. 



7 

Применять интегрированное занятие можно как по циклам пред-
метов (гуманитарный: история — обществознание, литература — музы-
ка) так и между циклами (гуманитарный — история, математический — 
физика). Примеров можно приводить множество, всё зависит от творче-
ского потенциала преподавателя и уровня общей подготовки класса. 

Такие уроки должны быть предельно четкими, компактными, про-
думанными на всех этапах.  

Интеграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное 
развитие и углубление межпредметных связей, которые являются ана-
логом связей межнаучных, переход от согласования преподавания раз-
ных предметов к глубокому их взаимодействию. Интеграция — это не 
простое объединение частей в целое, а система, которая ведет к количе-
ственным и качественным изменениям. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) 
во главу угла ставит развитие личности ребенка. Данная задача требует 
от учителя нового подхода к организации процесса обучения. Урок, как 
и было раньше, остается основной единицей обучающего процесса. Но 
теперь изменились требования к проведению урока, предложена другая 
классификация уроков. Специфика системно-деятельностного подхода 
предполагает и другую структуру урока, которая отличается от привыч-
ной, классической схемы. Рассмотрим, какие типы уроков по ФГОС 
предложены в методике, в чем их предназначение и какие виды и фор-
мы предлагают нам новые требования7.  

 
Требования к современному уроку по ФГОС 
Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер. 
В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 
Осуществляется практический, деятельностный подход. 
Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных дей-

ствий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и познава-
тельных. 

Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит 
в прошлое. Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний 
и направлять учебный процесс. 

                                                           
7 ФГОС НОО от 6 октября 2009 г. № 373.; ФГОС ООО 2021, ФГОС НОО 2021. 
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Типы уроков по ФГОС 
Разработчики новых образовательных стандартов предлагают вы-

делять четыре основных типа уроков в зависимости от поставленных це-
лей: 
 
Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых 
умений и навыков 

Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения 

знания, ввести новые понятия, термины. 
Содержательная: сформировать систему новых понятий, расши-

рить знания учеников за счет включения новых определений, терминов, 
описаний. 

Структура урока обретения новых знаний: 
• Мотивационный этап. 
• Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществле-

ние первого пробного действия 
• Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что 

именно создает проблему, поиск противоречия 
• Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затрудне-

ния, рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального 
решения. 

• Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это 
главный этап урока, на котором и происходит «открытие» нового 
знания. 

• Первичное закрепление нового знания. 
• Самостоятельная работа и проверка по эталону. 
• Включение в систему знаний и умений. 
• Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельно-

сти, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 
 

Тип №2. Урок рефлексии 
Цели: 
Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа, научить детей находить причину 
своих затруднений, самостоятельно строить алгоритм действий по 
устранению затруднений, научить самоанализу действий и способам 
нахождения разрешения конфликта. 



9 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы 
действия и скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС: 
• Мотивационный этап. 
• Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 
• Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового 

знания и умения. 
• Построение плана по разрешению возникших затруднений (по-

иск способов разрешения проблемы, выбор оптимальных дей-
ствий, планирование работы, выработка стратегии). 

• Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разре-
шению проблемы. 

• Обобщение выявленных затруднений. 
• Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эта-

лонному образцу. 
• Включение в систему знаний и умений. 
• Осуществление рефлексии. 
В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может по-

вторяться в зависимости от сложности выявленных затруднений и их 
обилия. 
 
Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологиче-
ской направленности) 

Цели: 
Деятельностная: научить детей структуризации полученного 

знания, развивать умение перехода от частного к общему и наоборот, 
научить видеть каждое новое знание, повторить изученный способ дей-
ствий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить 
теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, научить 
видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже приоб-
ретенным опытом и его значение для последующего обучения. 

Структура урока систематизации знаний: 
• Самоопределение. 
• Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 
• Постановка учебной задачи, целей урока. 
• Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 
• Реализация выбранного проекта. 
• Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 
• Этап рефлексии деятельности. 
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Тип №4. Урок развивающего контроля 
Цели: 
Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаи-

моконтроля, формировать способности, позволяющие осуществлять 
контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных 
навыков и самопроверка учеников. 

Структура урока развивающего контроля: 
• Мотивационный этап. 
• Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 
• Фиксирование локальных затруднений. 
• Создание плана по решению проблемы. 
• Реализация на практике выбранного плана. 
• Обобщение видов затруднений. 
• Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с ис-

пользованием эталонного образца. 
• Решение задач творческого уровня. 
• Рефлексия деятельности. 
 
Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока 
по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия 
нового знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, про-
блемный урок, экскурсия, беседа, конференция, мульти-
медиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 
игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общемето-
дологической 
направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-
игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-
суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развиваю-
щего контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 
знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 
тестирование, конкурсы8. 

 

                                                           
8 https://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos: Интернет-сообщество учителей, сайт для 
учителей. 

https://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
https://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
https://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
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Преимущества интегрированных уроков заключаются в 
том, что они: 

- способствуют повышению мотивации учения, формированию по-
знавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 
рассмотрению явления с нескольких сторон; 

- в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию 
речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать 
выводы; интенсификации учебно- воспитательного процесса, снимают 
перенапряжение, перегрузку; 

- не только углубляют представление о предмете, расширяют кру-
гозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гар-
монически и интеллектуально развитой личности; 

- интеграция является источником нахождения связей между фак-
тами, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, 
наблюдения учащихся в различных предметах, 

- интегрированные уроки позволяют систематизировать знания,  
- формируют в большей степени общеучебные умения и навыки и 

рациональные навыки учебного труда, 
- способствуют росту профессионального мастерства учителя, так 

как требуют от него владения методикой интенсификации учебно-
воспитательного процесса, осуществления деятельностного подхода в 
обучении. 

 
Закономерности интегрированного урока: 
- весь урок подчинен авторскому замыслу, урок объединяется ос-

новной мыслью (стержень урока); 
- урок составляет единое целое, этапы урока — это фрагменты це-

лого; этапы и компоненты урока находятся в логикоструктурной зави-
симости; 

- отобранный для урока дидактический материал соответствует за-
мыслу; 

- цепочка сведений организована как «данное» и «новое» и отра-
жает не только структурную, но и смысловую связанность. Связанность 
структуры достигается последовательно, но не исключает параллельную 
связь (в первом случае соблюдается очередность действий, во втором 
выполняются сопутствующие задания, отвечающие другой логически 
выстраиваемой мысли). 

Соблюдение указанных закономерностей позволяет рассматривать 
урок как научно-деловое построение, в котором, с точки зрения содер-
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жания важны: комплекс знаний и умений и свободное оперирование 
ими, соотношение изученного и изучаемого, соединение отдельных за-
четов в одно общее, предупреждение недочетов.9 

 
Подготовка урока 
Интегрированные уроки призваны расширить знания учащихся по 

определенным темам. Они совершенствуют структуру межпредметных 
связей и помогают повысить воспитательную эффективность урока, ло-
мают сложившуюся диспропорцию между интеллектуальным и эмоцио-
нальным познанием, соотношением логики и эмоций.  

При организации и планировании таких уроков учителю важно 
учитывать следующие условия: 

- в интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех 
различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно опреде-
лить главную цель интегрированного урока. Если общая цель определе-
на, то из содержания предметов берутся только те сведения, которые 
необходимы для её реализации. Проведение интегрированного урока 
двумя учителями требует их психологической совместимости, такта, 
умения слышать партнера, корректности оценок и строгого разграниче-
ния компетенций; 

- интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утом-
ляемости учащихся за счет переключения их на разнообразные виды де-
ятельности в ходе урока. При планировании требуется тщательное опре-
деление оптимальной нагрузки различными видами деятельности уча-
щихся на уроке; 

- при проведении интегрированное урока учителями (ведущими 
разные предметы) требуется тщательная координация действий; 

- преподаватели планируемого интегрированного занятия должны 
работать в данном классе, чтобы учащиеся не были скованы присутстви-
ем чужого учителя на занятии. 

 
Методы интегрированного обучения 
1 — активное использование знаний, полученных на уроках по дру-

гим предметам (привлечение понятий, образов, представлений из дру-
гих дисциплин); 

2 — рассмотрение комплексных проблем, которые по самой своей 
сути требуют привлечения знаний из разных предметов; 

                                                           
9 Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть 6: Интегрированные уроки. Изд. «Учитель», 
2008. С. 20. 
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3 — исследовательский метод (учащиеся самостоятельно сопостав-
ляют факты, суждения об одних и тех же явлениях, событиях, устанав-
ливают связи и закономерности между ними, применяют совместно вы-
работанные учебные умения)10. 

 
Методика подготовки интегрированных уроков разде-

ляется на несколько этапов: 
Первым этапом работы над интегрированным уроком является со-

гласование учебных программ по предметам, выбор темы и цели урока, 
обсуждение и формулирование общих понятий, согласование времени 
их изучения, взаимные консультации учителей. 

Затем необходимо рассмотреть, как подходят к изучению одних и 
тех же процессов, явлений, понятий, теорий в различных курсах учеб-
ных дисциплин11. 

Выбор формы интегрированного урока. Составление плана урока, 
определение методов контроля. 

 
Типы и формы интегрированных уроков 

Тип: Урок ввода в новую тему или усвоение новых знаний 
На данном уроке основной целью является создать образное пред-

ставление у учащихся изучаемой темы или раздела. К отбору содержа-
ния проявлять следующие требования: 

Учитель должен предварительно отобрать главное во всем цикле 
данных уроков и на уроке провести «красной линией» основную мысль 
этого содержания (путем демонстрации, путем составления блок-схемы 
содержания, материалогической схемы материала и пр.). Новый мате-
риал в течение урока ребята также сравнивают с уже имеющимися зна-
ниями, сопоставляют их, синтезируют, добавляют из ранее известного 
на основе ассоциативного мышления. Таким образом, процесс обучения 
становится более эффективным.  

В содержании урока должны быть занимательные факты: явления, 
сведения о применении данных знаний на практике, исторические све-
дения.  

Формы, методы, средства обучения должны быть подобраны таким 
образом, чтобы у учащихся появилось наглядно-образное представление 
о материале, который предстоит изучать. Это может быть лекция препо-
                                                           
10 Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть 6: Интегрированные уроки. Изд. «Учитель», 
2008. С. 20–27. 
11 Дьяченко Н. В. Интегрированное занятие как один из способов активизации процесса к 
предметам // Школьные технологии. 2016. № 3. 



14 

давателя, которая сопровождается разнообразными сведениями, опыта-
ми и демонстрациями, слайдами, музыкой, поэтическими строками. Это 
может быть дискуссия по материалу, который предстоит изучить, интел-
лектуальный диспут о содержании данного раздела предмета. Главное - 
урок должен нести большой эмоциональный и интеллектуальный запас 
знаний учащихся. 
 
Тип: Углубление, обобщение и систематизация знаний 

Данные уроки по дидактическим приемам наиболее разнообразны 
по форме проведения: семинары, конференции, имитационные игры, 
соревнования и т.д. При проведении таких занятий увеличивается их 
эффективность за счет перехода от коллективной деятельности к инди-
видуальной. В этом случае в процесс подготовки входит большая пред-
варительная самостоятельная работа учеников, которая состоит из трех 
этапов: 

1. Подготовительный этап. Учитель четко формулирует цели урока 
по каждому предмету, учебно-познавательные задачи, для решения ко-
торых необходимо привлечение знаний из нескольких предметов, раз-
рабатывается форма, определяются методы проведения урока, планиру-
ется эксперимент, подбирается и анализируется литература интегриру-
емых наук. С учениками проводится организационная работа — деление 
на группы, выбор для каждой группы темы исследования. Затем дети   
1–2 недели самостоятельно работают каждый над своей темой. В период 
подготовки и проведения интегрированных уроков учителем использу-
ются различные материалы и средства, характерные для обучения в це-
лом и специфичные для данного урока. В этом случае активно развива-
ются коллективные формы обучения. Работа в группах формирует каж-
дую личность через микроколлектив в процессе сотрудничества, обще-
ния. Преподаватель контролирует отобранный ребятами материал по 
объему и содержанию, корректирует его, если необходимо, знакомится с 
опорными конспектами содержания, помогает с подготовкой демон-
страционного материала. 

2. Проведение урока. Во время проведения урока учителю отводит-
ся организующая роль. Группы выступают по очереди. При этом оцени-
вается способность излагать материал научно, лаконично, образно и ло-
гично, умение выделять главное, сопровождать свое выступление экспе-
риментом, демонстрацией, наглядными пособиями. При работе групп 
выступает каждый, и от его подготовки зависит общая оценка всей груп-
пы. Материал может излагаться в виде диалога между членами группы, 
либо между группами.  
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3. Итоги урока. Обобщается весь интегрируемый материал. Учени-
ки получают оценку по нескольким предметам.  
 
Тип: Урок обучения умениям и навыкам 

Формы:  
урок-практикум;  
урок-сочинение;  
урок – деловая или ролевая игра;  
комбинированный урок;  
урок-путешествие.  
Цель данного типа урока — выработать у учащихся определенные 

умения и навыки, предусмотренные учебной программой. 
 
Тип: Урок повторения 

Формы:  
- повторительно-обобщающий урок;  
- игра (Счастливый случай, Поле чудес, конкурс, викторина);  
- театрализованный урок;  
- заключительная экскурсия;  
- урок-анализ;  
- урок-беседа. 
Цель — более глубокое усвоение знаний, высокий уровень обобще-

ния, систематизации. 
Такие уроки проводятся при изучении крупных тем программы 

или в конце учебной четверти, года. К ним можно отнести итоговые уро-
ки. 

 
На уроке повторения и систематизации знаний обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности. Проводятся беседы, дис-
куссии, лабораторные работы, практикуется выполнение заданий, ре-
шение задач. Наряду с беседой включаются краткие сообщения учащих-
ся, выступления с устными рецензиями на отдельные статьи, книги, по-
священные разбираемому вопросу. 

Методы обучения, используемые на стыке предметов: 
- лекция и беседа; 
- объяснение и управление самостоятельной работой учащихся; 
- наблюдение и опыт; 
- сравнение, анализ и синтез; 
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Конструирование урока: 
1. Формулировка цели и задач урока. 
Цель — результаты деятельности учеников. Например: понимание 

сущности изучаемых явлений. 
Задачи — формулировать с позиции деятельности учителя: «Что 

надо сделать, чтобы добиться цели?». 
2. Определение оснований интеграции: на основе каких знаний бу-

дет осуществляться интеграция? 
3. Определение близких тем для интеграции, определение состава 

интегрируемых на уроке знаний, определение формы интегрирования. 
Далее следует установить связи между интегрируемыми блоками. 

Связи между интегрируемыми компонентами могут быть самые 
разные. Наиболее часто встречаются: 

• связи происхождения (устанавливаются там, где между компо-
нентами выявляются отношения причины и следствия); 

• связи порождения (очень похожи на связи происхождения, но 
имеют специфику, что ставят изучаемый системообразующий 
предмет в позицию причины, порождающей следствия, изучае-
мой в другом предмете); 

• связи построения (при систематизации и обобщении знаний); 
• связи управления (когда происходит изучение способов ум-

ственной и практической деятельности, которые могут быть пе-
ренесены из одного предмета в другой). Кроме того, связи управ-
ления возникают там, где используется знание одной науки для 
раскрытия смыслов овладения другой. 

Знание типов используемых и устанавливаемых связей на инте-
грированных уроках нужно для того, чтобы определять их возможности 
в развитии мышления и других познавательных процессов, а значит в 
достижении конкретных целей обучения. 

Не зная типов связи и целенаправленно их не отбирая, нельзя по-
строить хороший интегрированный урок. 

4. На первом этапе конструирования урок моделируется в общих 
чертах, разрабатывается композиция урока, определяются ее составные 
части. 

5. Работа над содержанием урока. Каждый учитель самостоятельно 
подбирает материал по своему направлению. Задача — найти по воз-
можности исчерпывающий материал по тематике урока, выявить инте-
ресные факты, подобрать необходимые иллюстрации и т.д. 
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6. Создание плана-конспекта (сценария) урока, с соблюдением 
временных рамок урока. 

Определяются формы и методы работы учителей и учащихся в хо-
де урока; средства обучения, необходимые на каждом этапе урока. Отра-
батывается общая схема урока. 

7. Репетиционный этап (без учащихся): отрабатывается режиссура 
урока, оттачивается сценарий, определяются роли учителей на уроке; 
проводится хронометраж урока, который поможет четко определить ход 
урока и уложиться во временные рамки. 

Если в композиции урока предусмотрены сценки с участием уча-
щихся, они должны быть отработаны отдельно. 

 
Проведение урока: 
1 этап — фаза вызова: вызвать интерес учащихся к теме урока, его 

содержанию. 
2 этап – фаза осмысления: решаются познавательные задачи. 
3 этап – заключительный: обобщение и рефлексия12. 
При составлении интегрированного урока учителя должны учесть 

следующее:  
Во-первых, следует просмотреть программы тех предметов, кото-

рые предполагается интегрировать с целью выявления похожих по те-
матике тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное - вы-
явить общие направления данных тем и обозначить цель будущего инте-
грированного урока. При этом нужно не забывать, что цель урока долж-
на быть направлена на более глубокое изучение материала и практиче-
ское подкрепление теоретических знаний, что необходимо для лучшего 
усвоения материала. 

Во-вторых, при составлении конспекта урока следует четко распре-
делить количество времени, отводимое каждому педагогу и строго при-
держиваться данного регламента. Особенно это правило необходимо со-
блюдать, когда педагоги делают первые попытки проведения интегри-
рованных уроков, не имея достаточного опыта совместного сотрудниче-
ства. Неопытные педагоги очень легко увлекаются, забывая, что при 
проведении данного типа урока количество времени, отводимое каждо-
му из учителей, сокращается вдвое, и зачастую не успевают уложиться в 
рамки одного урока. 

                                                           
12 Тюльпа Р. А. Методические рекомендации по подготовке и проведению интегрированного 
урока. Вл., 2000. С. 12–17. 
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В-третьих, следует обратить особое внимание на организацию ин-
тегрированного урока: тщательно продумать расположение необходи-
мого оборудования (как правило, при проведении таких уроков исполь-
зуется большое количество наглядного материала), чтобы не отвлекать-
ся на его поиски или развешивание во время урока; продумать формы 
организации практической работы обучающихся и расставить соответ-
ственно столы; заранее разложить на столах необходимый раздаточный 
и рабочий материал; продумать и изготовить на предыдущих уроках 
нужные в практической работе заготовки. Все это необходимо для более 
рационального использования времени, отведенного на урок. 

В-четвертых, не стоит забывать, что проведение интегрированных 
уроков требует от педагогов высокого профессионализма. Преподавате-
ли не только должны строго соблюдать регламент урока, тщательно 
продумывать формы и методы работы на таких уроках, но и уметь сла-
женно взаимодействовать, показывая детям пример взаимного сотруд-
ничества, при необходимости поддерживая и заменяя друг друга, т. к., 
несмотря на заранее написанный конспект, такие уроки больше похожи 
на театральную постановку, а следовательно, требуют от педагога уме-
ния импровизировать13. 

Большую эффективность даёт использование на интегрированном 
уроке различных интегрированных заданий, особенность которых за-
ключается в синтезе знаний и умений из разных научных областей, раз-
ных учебных дисциплин вокруг изучения одного вопроса, решение од-
ной проблемы. Как правило, интегрированные задания разрабатывают-
ся как межпредметные, межцикловые или связывающие теорию и прак-
тику, теорию и личной опыт обучающихся. Одним из видов интегриро-
ванных заданий могут выступать междисциплинарные проекты, пред-
полагающие использование знаний по двум и более дисциплинам, а 
также метапредметные (внепредметные) проекты, выполняемые на 
стыках областей знаний и выходящие за рамки изучаемых дисциплин. 

Выполнение обучающимися различных интегрированных заданий 
позволяет преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, 
изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и за-
коны, обобщить материал, соединить опыт и теорию, обосновывающую 
его, систематизировать изученный материал. 

В конце урока все ученики должны самостоятельно обозначить те 
межпредметные связи, ради которых и планировалось занятие. То есть 
цель должна быть достигнута. 

                                                           
13Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть 6: Интегрированные уроки. Изд. «Учитель», 
2008. С. 20–27. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и един-
стве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение 
отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом яв-
лении, дробя его на разрозненные фрагменты.  

Актуальность проблемы интеграции в обучении обусловлена объ-
ективными процессами в современном мире и продиктована новыми 
требованиями, предъявляемыми к школе, социальным заказом обще-
ства14. 

Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 
логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степе-
ни, чем обычные, они способствуют развитию речи, формированию 
умения сравнивать, обобщать, делать выводы. Форма проведения инте-
грированных уроков нестандартна, увлекательна. Использование раз-
личных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком 
уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких 
уроков. Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет 
переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают 
познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, 
мышления, речи и памяти школьников.  

Интеграция дает возможность для самореализации, самовыраже-
ния, творчества учителя, способствует раскрытию способностей его уче-
ников. Интеграция является источником нахождения новых фактов, ко-
торые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 
учащихся в различных предметах. 

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яр-
кое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о суще-
ствовании многообразного мира материальной и художественной куль-
туры. Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько 
на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на раз-
витие образного мышления. Интегрированные уроки также предпола-
гают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это поз-
воляет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать 
сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь 
к явлениям и событиям окружающей жизни. 
                                                           
14 Иванченко В. Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования детей: новые 
подходы. Изд-во «Учитель», 2007. 
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Интегрированные уроки отличаются: предельной четкостью, ком-
пактностью, сжатостью учебного материала; логической взаимообуслов-
ленностью интегрируемых предметов на каждом этапе урока; большой 
информативной ёмкостью учебного материала, используемого на уроке. 

Внедрение интеграции в педагогическую практику убеждает в том, 
что сами идеи интеграции в совершенствовании учебно-воспитательной 
функции очень плодотворны. 

Во-первых, знания, полученные на интегрированных уроках, при-
обретают системность, становятся обобщёнными, комплексными. 

Во-вторых, усиливается мировоззренческая направленность по-
знавательных интересов учащихся, более эффективно формируется их 
убеждённость и достигается всестороннее развитие личности. 

В-третьих, интегрированный урок создаёт атмосферу сотрудниче-
ства и поиска, побуждает к диалогу, способствует формированию у уча-
щихся образного мышления. 

В-четвёртых, интегрированные уроки демонстрируют учащимся 
единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяют 
им видеть взаимозависимость различных наук15. 

Применение нетрадиционных форм работы в процессе обучения в 
школе не должно использоваться часто, чтобы не вызвать у учащихся 
ложного, неверного представления об обучении как процессе постоян-
ного удивления и праздника. Процесс обучения — это целенаправленная 
и трудоёмкая учебная деятельность, выполняющая определённые зада-
чи и функции, при этом контролируемая на выходе. 

Цель интегрированного урока — изучение темы в межпредметном 
контексте, а не погоня за объёмами знаний. 

Задача учителя — поиск ярких, живых примеров, адаптированных 
к актуальным интересам ученика, на личную значимость материала для 
ребёнка. 

 
 

                                                           
15 Криволапова Е. В. Интегрированный урок как одна из форм нестандартного урока // 
II Международная научная конференция «Инновационные педагогические технологии». Ка-
зань, май 2015. С. 113–115. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

 
Тема урока: «Весна в литературе, живописи, музыке»  
4 класс 
Цели: 

- Формирование духовной культуры учащихся.  
- Научить детей различать настроение музыкального и художе-

ственного образа. 
- Различать средства выразительности в разных видах искусства. 

Задачи: 
- Развивать слуховое и эмоционально – образное мышление в про-

цессе восприятия музыки. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, 

Отечеству. Формировать эмоциональную музыкальную отзывчивость. 
- Познакомить учащихся с русскими художниками. 
- Познакомить с циклом «Времена года» в творчестве композитора 

П. И. Чайковского. 
 
Планируемые результаты: 

Предметные: формирование умения воспринимать на слух лите-
ратурные, музыкальные произведения; уметь сравнивать и анализиро-
вать музыкальные и художественные образы, различать средства выра-
зительности разных видов искусства, активно участвовать в коллектив-
ном музицировании, развитие речевых, музыкальных навыков. 

Метапредметные УУД: 
познавательные: воспроизведение по памяти информации, необ-

ходимой для решения учебной задачи; формирование навыков делать 
анализ художественного, музыкального произведения, использовать 
эмоциональный словарь, находить опорные слова при устном высказы-
вании, рассуждении о музыке, музыкальном и художественном образе в 
поэзии и живописи; 

регулятивные: формулирование учебной задачи урока, планиро-
вание действий по выполнению поставленных задач, оценивание своей 
работы на уроке; умение эмоционально откликаться на произведения 
литературы (стихи), музыки, живописи; 
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коммуникативные: участие в общей беседе, коллективном музи-
цировании, умение слушать других, обоснование своей точки зрения. 

Личностные УУД: осознание с помощью поэзии, музыки, живопи-
си основных жизненных ценностей. 

 
Оборудование:  

- Компьютер, проектор, фортепиано. 
- Портрет А. С. Пушкина. 
- Картины мастеров пейзажной живописи (А. Куинджи «Ранняя 

весна», И. Левитан «Март»). 
- Учебник «Литературное чтение», 4 класс, 2 часть. Климанова, 

Виноградская. «Перспектива». 
- П. И. Чайковский. «Март. Песня жаворонка» из цикла «Времена 

года». 
- Портрет П. И. Чайковского. 
- Ноты Ц. Кюи «Майский день». 

 
Ход урока 

Этап 
урока 

Виды 
работы, 
формы, 
методы, 
приёмы 

Деятельность учителя 
Деятель-

ность 
учащихся 

Планируе-
мые резуль-

таты 

Органи-
зацион-
ный мо-
мент 

Психо-
логиче-
ская 
установ-
ка на 
урок 

Настраивает ребят на учеб-
ную деятельность. 
Задаёт эмоциональный фон 
урока. 

Демон-
стрируют 
готовность 
к учебной 
деятельно-
сти 

Готовность к 
уроку 

Формиро-
вание те-
мы и цели 
урока 

Беседа, 
диалог 

Ребята, поднимите руку, кто 
любит весну. А за что?  

Размышле-
ние 

Умение вы-
сказывать 
своё мнение о 
прекрасном, 
формировать 
грамотную 
логическую 
речь 

Органи-
зация по-
знава-
тельной 
деятель-
ности 

Знаком-
ство с 
новым 
матери-
алом 
урока. 

Весна — удивительное и все-
ми любимое время года. Вот 
почему она не может оста-
вить равнодушным поэтов, 
писателей, художников, 
композиторов. 

Слушают, 
представ-
ляют, ана-
лизируют, 
высказы-
вают своё 

Формирова-
ние чувства 
прекрасного и 
эстетического 
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Воспри-
ятие 

Сегодня мы с вами познако-
мимся со стихотворением 
великого русского поэта 
А. С. Пушкина «Гонимы 
вешними лучами». (Учитель 
читает стих.) Какую картину 
Вы представили? 

мнение, 
слушают 
других ре-
бят 

Фрон-
тальная 
работа 

Объяс-
нение, 
толкова-
ние 

Давайте откроем учебник на 
странице 96 и посмотрим, 
какие незнакомые слова 
встречаются в стихотворе-
нии. 
Вешние лучи — весенние. 
Окрестные горы — горы, ко-
торые находятся вокруг. 
Потоплённые луга — зали-
тые водой. 
Дань — денежный побор с 
покорённых племён и наро-
дов. Здесь данью является 
нектар (сок и пыльца), кото-
рые пчелы собирают с цве-
тов. 
Кельи — маленькие комнаты 
в монастыре. 

Знакомство 
с новыми 
словами 

Стремление к 
познанию 

Фрон-
тальная 
работа 

Обсуж-
дение, 
диалог 

Какое настроение вызывает у 
вас это стихотворение? Какая 
это весна? (Ранняя.) 

Отвечают 
на вопросы 
учителя 

Умение стро-
ить речевые 
высказыва-
ния 

Совмест-
ное ис-
следова-
ние про-
блемы 

Обсуж-
дение, 
диалог 

А сейчас я предлагаю вам 
посмотреть на весну глазами 
художников. Картина «Ран-
няя весна» известного рус-
ского художника А.И. Куин-
джи. Здесь название карти-
ны говорит само за себя. Ху-
дожник нам показывает 
раннюю весну. Давайте вни-
мательно посмотрим, что 
здесь изображено.  

Анализи-
руют кар-
тину, де-
лятся впе-
чатлением 

Формировать 
чувства пре-
красного и 
эстетическо-
го. Воспита-
ние духовно-
нравственных 
качеств 

Фрон-
тальная 
работа. 
Совмест-
ное ис-
следова-

Сравне-
ние, 
диалог 

Ребята, а если вернуться к 
стихотворению Пушкина, 
что общего мы можем уви-
деть? (Потоплённые луга, 
прозрачные леса как будто 
пухом зеленеют.) 

Анализи-
руют кар-
тины и сти-
хотворе-
ние, нахо-
дят общее 

Умение ана-
лизировать, 
сопоставлять, 
делать выво-
ды 
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ние про-
блемы 
Фрон-
тальная 
работа. 
Совмест-
ное ис-
следова-
ние про-
блемы 

Знаком-
ство с 
новым 
матери-
алом, об-
сужде-
ние 

А вот другая картина, не ме-
нее известного тоже русского 
художника И. Левитана. (Ле-
витан «Март».) Я пока не 
буду раскрывать назва-
ние этой картины, а пред-
лагаю вам самим угадать. 
Для начала давайте рассмот-
рим, что здесь изображено.  
Педагог подводит уч-ся во-
просами, чтобы они угадали 
название картины. 

Анализи-
руют кар-
тину, вы-
сказывают 
своё мне-
ние, слу-
шают дру-
гих ребят. 
Отвечают 
на вопросы 
учителя 

Умение точно 
формулиро-
вать и выра-
жать свои 
мысли 

Фрон-
тальная 
работа. 
Совмест-
ное ис-
следова-
ние про-
блемы 

Слуша-
ние 
Обсуж-
дение 

А сейчас я вам предлагаю 
послушать, как запечатлел в 
музыке красоту весенней 
природы великий русский 
композитор П. И. Чайков-
ский. (Слушаем: Чайковский 
«Март. Песня жаворонка».) 
Короткий рассказ о цикле 
Чайковского «Времена года» 

 Умение слу-
шать музыку, 
анализиро-
вать услы-
шанное. Точ-
но формули-
ровать и из-
лагать свои 
мысли 

Фрон-
тальная 
работа. 
Совмест-
ное ис-
следова-
ние про-
блемы 

Анализ. 
Сопо-
ставле-
ние. 
Диалог 

Ребята, возвращаясь к кар-
тинам Куинджи и Левитана, 
скажите, могли бы мы про-
иллюстрировать произведе-
ние П. И. Чайковского этими 
картинами? А стихотворение 
А. С. Пушкина «Гонимы 
вешними лучами»? 

Находят в 
произведе-
ниях искус-
ства сход-
ства и раз-
личия 

Развивать 
умение осу-
ществлять 
анализ с вы-
делением су-
щественных и 
несуществен-
ных призна-
ков 

Подведе-
ние ито-
гов. Ре-
флексия 

Подве-
дение 
итогов. 
Обобще-
ние 

Сегодня мы с вами рассмот-
рели, как раскрывается тема 
весны на примере поэзии 
русского поэта А. С. Пушки-
на, картин русских художни-
ков Куинджи и Левитана, и 
произведения композитора 
П. И. Чайковского. Каждый 
творец по-своему раскрывает 
для нас это чудесное время 
года. Они используют со-
вершенно разные методы 
передачи. И мы понимаем, 
чувствуем, что хотел донести 
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до нас поэт, художник, ком-
позитор 

 Диалог А давайте вспомним, какую 
песню про весну мы с вами 
учим? (Ц. А. Кюи «Майский 
день».) Какие два жанра 
неразрывно связаны в песне? 
(Поэзия и музыка.)  

  

 Испол-
нение 
песни 
хором 

О какой весне здесь идёт 
речь? (О поздней. Май ме-
сяц. Когда уже всё расцвело, 
сияет солнце.) 
Я предлагаю закончить наш 
урок исполнением этой пес-
ни 

Исполняют 
песню хо-
ром 

Развитие 
навыков му-
зицирования, 
хорового пе-
ния 
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Тема урока: И. А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 
Тип урока: интегрированный. 
Класс: 2 
Учебные предметы: литературное чтение, изобразительное искус-
ство. 
Цель: создание благоприятных условий для воспитания согласия и вза-
имопонимания через содержание басни И. А. Крылова «Лебедь, Рак и 
Щука». 
Задачи: 

образовательные: способствовать продуктивному осуществлению 
познавательной деятельности через знакомство обучающихся с содер-
жанием басни И. А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука»; Познакомить с 
творчеством И. А. Крылова. Познакомить с жанром «басня». Развитие 
зрительной памяти, пространственного воображения, навыков компо-
зиции. Через понимание смысла басни, характеров главных героев, про-
иллюстрировать басню; 

развивающие: способствовать развитию познавательной активно-
сти обучающихся посредством работы над содержанием басни; умению 
выделять жанровые особенности басни; совершенствованию навыка 
чтения, отработки выразительности чтения, развитию мышления, само-
стоятельности, наблюдательности, познавательной активности обучаю-
щихся, посредством работы с содержанием басни И. А. Крылова «Ле-
бедь, Рак и Щука»; развитию связной речи детей; обогащению словар-
ного запаса; умению анализировать, выделять главное, обобщать, делать 
выводы, мыслить логически; развитию интереса к чтению басен, к дет-
ской литературе; развитию читательской самостоятельности,; развитию 
фантазии, творческое отображение содержание басни с помощью ри-
сунка;  

воспитательные: способствовать воспитанию согласия, взаимо-
понимания, любознательности; средствами учебного занятия воспиты-
вать бережное отношение к родному слову; воспитанию читательского 
интереса к басням И. А. Крылова; воспитанию вдумчивого чтеца. 
 
Планируемые результаты: 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоя-
тельной и коллективной аналитической деятельности; воспитание со-
гласия, взаимопонимания; формирование положительного отношения к 
процессу познания, к чтению, к оцениванию поступков героев произве-
дения с позиции моральных ценностей; умение проявлять себя и само-
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стоятельно оценивать свои достижения, проявлять интерес к чтению 
произведений великих русских писателей и поэтов; воспитание вдумчи-
вого чтеца; формирование умения проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.  

Метапредметные: 
формирование познавательных универсальных учебных дей-

ствий: умение осознавать познавательную задачу, читать, извлекая 
нужную информацию, учить осознавать смысл незнакомых слов и вы-
ражений в процессе чтения и обсуждения, анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать вывод; развития умения применять имеющиеся зна-
ния; определять жанровые особенности басни «Лебедь, Рак и Щука»; 

формирование регулятивных универсальных учебных дей-
ствий: умение ставить задачи, планировать свои действия в соответ-
ствии с поставленными задачами и условиями их реализации, осу-
ществлять самоанализ, анализ, искать и выделять необходимую инфор-
мацию; 

формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий: умение строить монологическое высказывание на заданную те-
му, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; вести диалог с 
учителем и сверстниками, грамотно и аргументированно отстаивать 
свою позицию. 

Предметные: развитие навыка чтения, правильной литературной 
речи, дикции, образного и логического мышления; умения анализиро-
вать текст; умения работать с текстом басни, выделять жанровые осо-
бенности басни; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и со-
ставлять вопросы по содержанию прочитанного, находить части прочи-
танного, доказывающие высказанное суждение; соотносить поступки ге-
роев с нравственными нормами; участвовать в обсуждении прочитанно-
го произведения. 
 
Основные образовательные ресурсы урока:  

- Учебник «Литературное чтение», 2 класс.  
- Портрет И. Крылова. 
- Альбом, краски, карандаши. 
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Ход урока 

Этап 
урока 

Виды 
работы, 
формы, 
методы, 
приёмы 

Деятельность учителя 
Деятель-

ность 
учащихся 

Планиру-
емые ре-
зультаты 

Органи-
зацион-
ный мо-
мент 

 Приветствие. Учитель настраи-
вает ребят на учебную деятель-
ность. 
Задаёт эмоциональный фон 
урока 

Демон-
стрируют 
готовность 
к учебной 
деятельно-
сти 

Готовность 
к уроку 

Формиро-
вание те-
мы и цели 
урока 

Беседа, 
диалог 

Сегодня мы с вами познако-
мимся с басней И. Крылова 
«Лебедь, рак и щука» 

Слушают  

Органи-
зация по-
знава-
тельной 
деятель-
ности 

Знаком-
ство с 
новым 
матери-
алом 
урока. 
Воспри-
ятие 

Для начала давайте вспомним, 
что же такое басня? 
Басня — это небольшое произ-
ведение, написанное стихами 
или прозой, в котором высмеи-
ваются пороки (недостатки) 
людей — хитрость, жадность, 
глупость, лень и другие. В бас-
нях обычно действуют живот-
ные, в которых мы легко узна-
ем людей и их пороки. Принято 
считать, что образ каждого жи-
вотного у баснописца — это ал-
легория (иносказание) какой-
либо черты характера. Напри-
мер, обезьяна, свинья — алле-
гория невежества; осёл — глу-
пости; кот, лиса — хитрости. 
Басня начинается или заканчи-
вается моралью — выводом, 
поучением, в котором объясня-
ется смысл басни. Многие пи-
сатели обращались к этому 
жанру, но самым известным 
баснописцем по праву считает-
ся Иван Андреевич Крылов 
(портрет). Он написал 236 ба-
сен. (Краткий рассказ о Крыло-
ве.)  

Слушают, 
анализи-
руют, отве-
чают на во-
просы 

Знакомство 
с творче-
ством Кры-
лова. При-
обретение 
знаний о 
жанре 
«басня», 
его особен-
ностями и 
отличи-
тельными 
чертами 



31 

  Учитель читает басню Слушают Стремле-
ние к по-
знанию 

 Объяс-
нение, 
толкова-
ние. 
Фрон-
тальная 
работа 

В тексте басни встретятся не-
понятные слова. Объясните их 
значения. 
Лад — согласие, мир, порядок. 
Мука — сильное физическое 
или нравственное страдание. 
Поклажа — груз, багаж. 
Воз — повозка с поклажей. 
Ныне — теперь, в настоящее 
время. 
«Из кожи лезут вон» — усерд-
ствовать, стараться изо всех 
сил. 
«И ныне там» — на том же ме-
сте 

Знакомство 
с новыми 
словами 

Запомина-
ют значе-
ние новых 
слов 

Постанов-
ка учеб-
ной зада-
чи 

Фрон-
тальная 
работа 

Давайте ещё раз прочитаем 
басню выразительно и поду-
майте, в чём заключена мораль 
басни? И почему именно этих 
персонажей выбрал Крылов в 
качестве главных героев 

Читают, 
слушают, 
«решают» 
поставлен-
ные задачи 

Умение 
анализиро-
вать текст, 
понимать 
содержа-
ние произ-
ведения и 
его смысл 

 Диалог, 
беседа. 
Фрон-
тальная 
работа 

Назовите героев басни. (Ле-
бедь, Рак и Щука.) 
- Прочитайте слово, которое 
помогает увидеть образ лебедя 
в басне. (Лебедь рвётся в обла-
ка.) 
- Каким вы представляете ле-
бедя? (Стремительный, упря-
мый, быстрый.) 
- Каким словом описывает об-
раз рака в басне? (Рак пятится 
назад.) 
- Каким он предстаёт перед 
нами? (Он неповоротливый, 
нерасторопный.) 
- Какое слово помогает увидеть 
образ щуки в басне? (Щука тя-
нет в воду.) 
- Какой вы представляете щу-
ку? (Юркая, настойчиво вы-
полняет свое дело.) 

Ответы на 
вопросы 
Слушают, 
представ-
ляют, ана-
лизируют. 
высказы-
вают своё 
мнение, 
слушают 
других ре-
бят 

Умение вы-
сказывать 
своё мне-
ние о про-
читанном, 
формиро-
вать гра-
мотную ло-
гическую 
речь. Уме-
ние мыс-
лить, раз-
мышлять 
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- Почему Крылов выбрал 
именно этих героев? (У всех ге-
роев разные среды обитания.) 
- Найдите главную часть бас-
ни — мораль. 
Мораль — это поучение, как мы 
уже с вами выяснили. (Первые 
3 строчки в басне.) 
- Есть ли в басне слово, которое 
подсказывает, что воз они мог-
ли бы сдвинуть с места и свез-
ти? (Товарищи). 
- Если бы герои басни догово-
рились и действовали слажен-
но, смогли бы они сдвинуть 
воз? (Да.)  
- Таким образом, чего им не 
хватило? (Согласия.) 

Рефлек-
сия 

 Ребята, ведь всегда интересней 
читать книгу или рассказ, когда 
там есть иллюстрации. Мы се-
годня тоже попробуем побы-
вать в роли художников. 
Я предлагаю вам проиллю-
стрировать эту басню. А потом 
мы сделаем выставку на тему: 
«Басня И. А. Крылова «Лебедь, 
рак и щука». 
Открываем свои альбомы и 
начинаем рисовать! 

Научить 
детей зри-
тельно 
представ-
лять пер-
сонажей 
басни, за-
тем поста-
раться 
нарисовать 
представ-
ленное. 
Правильно 
использо-
вать краски 

Переносят 
на бумагу 
ту картину, 
которую 
они пред-
ставили по-
сле про-
чтения 
басни 

Домашнее 
задание 

 Домашнее задание: выучить 
басню наизусть 

Записыва-
ют д/з 
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