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своими движениями, а соответственно улучшить технику выполнения сило
вых упражнений. Это является важным моментом для физического совер
шенствования учащейся молодёжи.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КООРДИНАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИЛИН НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.

В современной науке все отрасли неразрывно связаны между собой, 
поэтому и дисциплины на подготовительном факультете для иностранных 
студентов не могут быть обособлены друг от друга. Межпредметные связи 
являются условием и средством всестороннего усвоения основ наук, изучае-
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мых на факультете довузовской подготовки. Они способствуют более глубо
кому усвоению знаний, формированию научных понятий о законах природы, 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оптимальной его 
организации, формированию научного мировоззрения о единстве материаль
ного мира и взаимосвязи явлений в природе. Кроме того, междисциплинар
ные связи развивают логическое мышление, творческие способности и по
вышают научный уровень знаний учащихся. Тесная связь предметов устра
няет дублирование в изучении материала, экономит время и создаёт благо
приятные условия для формирования общенаучных умений и навыков.

Содержание и объём материала по межпредметным связям одного 
предмета на этапе довузовской подготовки определяется его учебной про
граммой и включает разделы, изучаемые по другим предметам. Перечень 
этих вопросов помогает преподавателю определить, на каких знаниях по - 
другому предмету нужно опираться при изучении тех или иных тем курса.

Различают два типа связей между учебными предметами: временную 
(хронологическую) и понятийную (идейную). Первая предполагает согласо
вание во времени прохождения программы различных предметов, вторая - 
одинаковую трактовку научных понятий на основе общих методических по
ложений. Межпредметные связи могут быть раскрыты и по общности мето
дов исследования (экспериментальный метод в физике и химии, метод моде
лей в русском языке, физике, математике др.). На практике преподавателю 
приходится иметь дело с тремя видами межпредметных связей: предшеству
ющими, сопутствующими и перспективными.

Предшествующие межпредметные связи дают возможность при изуче
нии материала курса опираться на ранее полученные знания по другим пред
метам. Например, при изучении биологии преподаватель должен опираться 
на знания законов биологии на их родном языке или изученные раньше, на 
модели конструкций научного стиля речи, изученные на занятиях по русско
му языку, предшествующему изучению биологии.

Сопутствующие межпредметные связи - это связи, учитывающие то 
факт, что ряд вопросов и понятий одновременно изучаются по ряду смежных 
дисцилин. Например, понятие «электролиз» изучается одновременно в кур
сах химии и физики; структура органа зрения рассматривается на уроках 
биологии, а понятие о линзе - на уроках физики.

Перспективные межпредметные связи применяются, когда изучаемый 
материал опережает его подачу в других предметах, как на подготовительном 
факультете, так и на основных факультетах. В этих случаях преподаватель 
опирается на полученные знания. Например, законы Фарадея в физике изу
чаются раньше, чем в курсе химии; а знание физических свойств жидкости 
(текучесть, капиллярность, смачиваемость и др.) помогает студентам основ
ных курсов медицинского факультета лучше понимать работу кровеносной 
системы человека. В этом случае преподавателю важно обратить внимание 
студентов на усвоение рассматриваемого материала, который пригодится им 
в изучении других предметов на факультете довузовской подготовки или 
специальных дисциплин на основных курсах.
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Для реализации межпредметных связей преподавателю необходима 

предварительная подготовка. Она включает анализ программ дисциплин, 
изучаемых по данной специальности как на подготовительном факультете, 
так и специальных дисциплин, изучаемых на основных курсах. Это позволит 
выявить вопросы данной темы, которые целесообразно рассмотреть. Важно 
изучить материал учебников смежных дисциплин и согласовать изучение ма
териала по предмету с опорными знаниями по другим предметам. Объём ма
териала, привлекаемого из смежных предметов не должен быть громоздким.

Для облегчения труда учителя по отбору нужного материала из смеж
ных дисциплин хорошо использовать карточки, в которых кратко записыва
ются необходимые сведения:

• в каком учебнике содержится материал, относящийся к данной 
теме (вопросу, тексту, рисунку);

• когда данная информация изучается в смежном предмете;
• краткое содержание материала смежного предмета;
• какой метод или приём лучше использовать для привлечения 

смежного материала (напоминание, пересказ, сравнение, истори
ческий экскурс, сопоставление, задание для самостоятельной ра
боты и т.д.)

• при объяснении какой темы может быть использован данный ма
териал в будущем.

Составленные по такому принципу карточки межпредметного содер
жания можно использовать при разработке общефакультетского планирова
ния учебного процесса.

Рассмотрим пути осуществления межпредметных связей на примере 
уроков физики на подготовительном факультете БелГУ.

Уроки физики с привлечением межпредметных связей могут быть двух 
типов: уроки с привлечением некоторых знаний студентов из смежных пред
метов и обобщающие уроки.

На уроках первого типа можно использовать следующие приёмы осу
ществления связи между предметами.
1. Домашнее задание по другим предметам.
Студентам предлагается домашнее задание по повторению ранее пройденно
го материала по смежным предметам, необходимого для понимания вопро
сов, которые будут рассмотрены на следующем занятии. Организация повто
рения такого материала имеет свою специфику, например, нужно предвари
тельно объяснить, как работать с опорным материалом:

- прочитать, повторить, усвоить;
- сравнить описываемое явление с тем, как о нём рассказано в учеб
нике физики;
- выписать в тетрадь определение;
- дать ответы на вопросы и др.

Пример.
Перед проведением лабораторной работы «Описание твёрдого тела» 

студентам даются домашние задания:
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а) по русскому языку (профессиональный модуль):

■ найти в описании лабораторной работы глаголы, выписать их в тетрадь 
и запомнить их значения:

■ характеризовать (что) 
являться (чем) 
являться характеристикой 
обозначать-обозначить 
описывать-описать 
увеличиваться-уменьшаться 
измерять-измерить

■ повторить опорные конструкции, необходимые при построении пред
ложений:
что -это -что , что -имеет -что, измерение -чего -чем, что -описывает 

-что, что -равно -чему, что -изучает -что, что -называется -чем.
б) по математике:

■ повторить меры массы, длины, объёма и их кратные значения; 
выписать в тетрадь формулы объёма геометрических фигур правиль
ной формы;
в) по химии:

■ - повторить периодическую систему Д. И. Менделеева.
2. Решение задач межпредметного характера.
Одним из эффективных приёмов осуществления межпредметных свя

зей является решение задач. К такого рода задачам относятся упражнения, в 
которых используются задания по двум или нескольким дисциплинам. Такие 
задачи можно использовать для связи теории с практикой, для формирования 
общенаучных понятий, для обобщения и систематизации знаний учащихся, 
для их профориентации.

В этом случае студентам на занятии по физике разрешается поль
зоваться учебниками по другим предметам. Например, после темы «Атмо
сферное давление» в качестве задания студентам медицинских групп предла
гается составить рассказ из 5-6 предложений о роли атмосферного давления в 
процессе заглатывания пищи и в дыхательном процессе.

3. Развитие общеучебных умений и навыков.
Общенаучные умения - это умение работать с учебником, справочни

ком, словарём; составлять план, конспект, таблицу, схему; пользоваться раз
личными источниками. Эти умения и навыки важны не только для успешно
го обучения на подготовительном факультете, но и для обучения на основ
ных факультетах. Поэтому каждому преподавателю необходимо знать опре
делённую учебными программами систему развития общеучебных умений и 
навыков, таких как:

■ на начальном этапе учащиеся должны уметь пересказывать содержание 
текста, составлять вопросный план, задавать вопросы, записывать ин
формацию при помощи символики;

■ на втором этапе студенты должны уметь составлять сложный план, 
находить в тексте информацию, на данную преподавателем при объяс-
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нении нового материала, находить главную информацию, составлять 
конспект, строить рассказ по картинкам, графикам;

■ на последнем этапе - самостоятельно записывать основные положения 
рассказа преподавателя, делать логические выводы, составлять реферат 
и выступать с докладом, выводить формулы, доказывать теоремы и т.д. 
Обобщающие уроки обладают большой возможностью систематизации 

знаний по межпредметным связям. Особенности таких занятий - это фор
ма (тематический урок, семинар, диспут) и активное участиев подготовке 
и проведении занятий двух и более преподавателей смежных предметов.

Подведя итоги, можно утверждать, что совместные усилия пре
подавателей различных предметов в формировании у обучающихся навы
ков самообразования, а также грамотное использование межпредметных 
связей надо считать одним из перспективных направлений в работе вуза. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сегодня система образования находится в ситуации существенных из
менений. В законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что 
«развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предпри
имчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, спо
собны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструк
тивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу стра
ны...»

Дошкольный возраст — особый, уникальный по своей значимости пе
риод в жизни человека. Это время активного познания окружающего мира, 
смысла человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и 
социального мира, развития познавательных способностей. А. Н. Леонтьев


