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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Федеральные государственные образо-

вательные стандарты и современная система образования ставят перед 

средним профессиональным образованием основную задачу – качествен-

ное обучение каждого студента на основе системно-деятельностного под-

хода. Это означает необходимость активного участия студентов в образо-

вательном процессе, позволяющего ему самостоятельно приобретать но-

вые знания в ходе учебного процесса, углублять их. В результате исполне-

ния данного подхода обучающийся научится ориентироваться в потоке 

информации, будет осуществлен переход от пассивного усвоения к актив-

ному поиску информации, сделан акцент на критическое осмысление и ис-

пользование ее на практике, и как следствие, творческое решение возни-

кающих проблем. 

Обучение нельзя представить без наличия активности обучающегося, 

без его «работы навстречу». Известный русский педагог К. Д. Ушинский 

еще в девятнадцатом веке определял процесс обучения так: «Учение – это 

труд, полный активности и мысли» [47, c. 349]. В качестве основных целей 

обучения традиционно выделяются: формирование знаний (системы поня-

тий) и способов деятельности (приемов познавательной деятельности, 

навыков и умений); повышение общего уровня умственного развития, из-

менение самого типа мышления, формирование потребностей и способно-

стей к самообучению, умение учиться. 

Основой учебной деятельности являются потребности, мотивы, цели 

и интерес, что составляет комплекс факторов, который характеризуется 

словом «мотивация» [52]. 

Мотивация выступает как внутренняя движущая сила развития лич-

ности, так как на основе ее высокого уровня формирования возможно эф-

фективное развитие образованности и активация учебно-познавательной 

деятельности. Достижению предметных, метапредметных и личностных 
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результатов обучающихся в первую очередь способствует взаимодействие 

внутренних и внешних источников учебной мотивации [53]. 

Естественно, что отечественные и зарубежные педагоги не раз рас-

сматривали в своих трудах роль мотивации в учебном процессе. Например, 

Л. И. Божович и Л. С. Выготский изучали психологический подход к про-

блеме мотивации; П. М. Якобсон исследовал проблемы мотивации дея-

тельности в контексте формирования личности; связь между учебным мо-

тивом и другими компонентами учения искали в своих трудах П. Я. Галь-

перин и многие другие. 

Повышение учебной мотивации обучающихся напрямую зависит от 

использования продуктивных форм познавательной деятельности, разви-

тия системного и логического мышления, чему способствует применение 

нового подхода к отражению содержания предмета через интегративные 

учебные занятия и межпредметную интеграцию в целом. 

Согласно требованиям ФГОС к выпускникам среднего профессио-

нального образования, при изучении естественнонаучных дисциплин 

необходимо обеспечить «овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные резуль-

таты, формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно-обоснованных ар-

гументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач» [49, с. 7]. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего профессионального образования по дисциплине «Естествозна-

ние» (модуль «Физика») (от 17 марта 2015 года) можно выделить общие 

цели изучения физики в СПО (гуманитарный профиль): 

– освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира 

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на раз-



5  

витие техники и технологий; 

– овладение умениями применять полученные знания для объясне-

ния явлений окружающего мира, восприятия информации естественнона-

учного и профессионально значимого содержания; развитие интеллекту-

альных, творческих способностей и критического мышления в ходе прове-

дения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпре-

тации естественнонаучной информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания законной при-

роды и использования достижений естественных наук для развития циви-

лизации и повышения качества жизни; 

– применение естественнонаучных знаний в профессиональной дея-

тельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 

Эти цели можно раскрыть через личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения. По мнению многих педагогов, реализа-

ция требований в рамках «предметной» подготовки обучающихся является 

не очень продуктивной, с другой стороны использование межпредметных 

связей в процессе обучения может удовлетворить всем требованиям. Для 

повышения качества образования в учебный процесс внедряются новые 

подходы и технологии, основу которых составляет интеграция. Нельзя не 

согласиться, что именно межпредметная интеграция знаний является тем 

трамплином, который ведет к повышению уровня качественного обучения 

студентов, оптимизирует учебно-познавательную деятельность, развивает 

творческое мышление обучающихся и способствует повышению мотива-

ции к учению. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что интеграция естествен-

нонаучных, технических и общекультурных знаний лежит в основе совре-

менного уровня развития науки и техники. В условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов задача подготовки 
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выпускников СПО состоит в поиске новых форм организации обучения 

для разрешения ряда противоречий между: 

– выявлением и разработкой путем межпредметной интеграции 

условий для реализации скрытых возможностей учебного процесса и необ-

ходимостью интеграции в работе каждого преподавателя-предметника; 

– необходимостью развития интеллектуальной и эмоциональной 

сфер обучающихся в процессе обучения и недостаточным использованием 

интеграции естественнонаучного, гуманитарного и эстетического содер-

жания в этом процессе; 

– интегративные учебные занятия физики с математикой, а также 

мероприятия межпредметного характера с одной стороны способствуют 

повышению мотивации обучающихся с хорошей подготовкой по другим 

предметам, и с другой стороны могут свести на нет мотивацию обучаю-

щихся с низким уровнем подготовленности и детей с ОВЗ. 

Указанные противоречия составили проблему нашего исследования: 

выявление и реализация образовательного потенциала межпредметной ин-

теграции модуля «Физика» и дисциплины «Математика», способствующей 

повышению учебной мотивации при изучении вышеуказанных дисциплин, 

что определило тему нашего исследования: «Методика организации и про-

ведения интегративных занятий по физике с математикой в колледже фи-

зической культуры». 

Объект исследования: образовательный процесс по физике и мате-

матике в колледже физической культуры. 

Предмет исследования: интеграция физики с математикой как сред-

ство повышения мотивации обучающихся среднего профессионального 

образования. 

Цель исследования: разработка методики проведения интегративных 

занятий по физике с математикой, способствующих повышению мотива-

ции обучающихся колледжа физической культуры. 

Гипотеза исследования: учебная мотивация обучающихся к освое-
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нию физики и математики повысится, если в процессе обучения в СПО на 

основе интеграции провести согласование изучения отдельных тем и со-

здать условия по достижению планируемых результатов освоения ООП:  

– организовать проектную деятельность обучающихся на основе ин-

теграции предметов; 

– реализации МПС педагогическим коллективом при организации 

учебного процесса; 

– выполнения преподавателями требования администрации образо-

вательного организации по проведению интегративных учебных занятий. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Изучить состояние реализации идей интеграции в учебном про-

цессе СПО. 

3. Провести теоретический анализ современного состояния пробле-

мы повышения учебной мотивации обучающихся СПО. 

4. Разработать методику организации и проведения интегративных 

занятий по физике с математикой и организации проектной деятельности 

обучающихся на интегративной основе в колледже физической культуры. 

5. Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность раз-

работанной методики повышения учебной мотивации обучающихся к изу-

чению физики и математики на интегративной основе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– концепция деятельностного подхода к проблеме усвоения знаний и 

формирования учебных умений (Л. С. Выготский, М. С. Каган, 

Н. Г. Калашникова, А. Н. Леонтьев, Э. С. Маркарян, С. Л. Рубинштейн 

и др.); 

– концепция формирования универсальных учебных действий 

(А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, Е. А. Хуторской и др.); 

– теоретические основы практико-ориентированного обучения 

(В. С. Безрукова, Б. С. Гершунский, И. Ю. Калугина, Н. В. Чекалева и др.); 
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– результаты методических исследований но реализации интеграции 

в процессе обучения физике (С. Н. Бабина, С.А. Крестников, С. А. Стар-

ченко, А.В. Усова, О.А. Яворук и др.); 

– теоретические положения по вопросам формирования и развития 

общих учебных межиредметных связей (А. И. Гурьев. С. П. Злобина, Н. А. 

Лошкарева. В. П. Максимова, А. В. Петров, А. В. Усова и др.); 

– психологические и педагогические основы мотивации учения и 

развития познавательного интереса (Е. П. Ильин. Г. А. Карпова, А. К. 

Маркова. Н. Г. Морозова, И. Я. Панина, А. В. Усова, Г. И. Щукина и др.). 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литерату-

ры, нормативных документов в сфере среднего профессионального обра-

зования, учебно-методического комплекса по физике и математике для 

СПО, анализ результатов анкетирования и тестирования обучающихся, 

изучение опыта других преподавателей, моделирование методики обуче-

ния студентов физике на основе межпредметных связей с математикой, 

разработка интегративных учебных занятий физики с математикой и инте-

грированных мероприятий во внеурочной деятельности, педагогический 

эксперимент (констатирующий, поисковый и обучающий), включая стати-

стическую обработку результатов эксперимента. 

Организация исследования проводилась с 2021 по 2023 гг. на базе 

Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК». 

Исследование осуществлялось в 5 этапов. 

На диагностическом этапе (сентябрь – октябрь 2021 г.) был проведен 

анализ состояния проблемы в практике обучения в организации, приняв-

шем участие в эксперименте, с применением анкетирования обучающихся, 

наблюдения за учебно-воспитательным процессом. 

На втором прогностическом этапе (ноябрь – декабрь 2021 г.) был 

осуществлен научно-методический анализ нормативно-правовой базы, на 

основании которых организуется обучение в СПО. 

Поведен констатирующий эксперимент, который позволил опреде-
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лить уровень достижений обучающихся первого курса Челябинского кол-

леджа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» по физике, сформу-

лировать цель, задачи и рабочую гипотезу исследования. 

На третьем организационном этапе (январь 2022 г. – март 2023 г.) 

был продолжен анализ психолого-педагогической и научно-методической 

литературы. Разработана методика организации и проведения интегратив-

ных занятий по физике и математике в колледже физической культуры и 

проведен обучающий эксперимент на основе этой методики.  

На четвертом практическом этапе (апрель 2023 г.) Проведены кон-

трольные срезы и заключительное тестирование. 

На пятом обобщающем этапе (май – июнь 2023 г.) обработаны и 

проанализированы результаты эксперимента, оформлен окончательный 

вариант диссертационного исследования. Разработаны методические 

рекомендации для преподавателей физики и математики, работающих с 

обучающимися СПО. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:  

1. Обоснована необходимость и целесообразность разработки мето-

дики организации и проведения интегративных занятий по физике и мате-

матике в колледже физической культуры. 

2. Выделены основные методы и технологии, позволяющие органи-

зовать эффективную учебную деятельность на интегративных занятиях по 

физике и математике в СПО. 

3. Предложены подходы интеграции физики и математики при обу-

чении в СПО. 

4. Разработана система заданий для организации учебно-

познавательной деятельности при изучении на принципах интеграции фи-

зики и математики в урочное и внеурочное время. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

определены теоретико-методологические основы межпредметной интегра-

ции содержания физики и математики в повышении учебной мотивации 
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обучающихся. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы 

и рекомендации позволят усовершенствовать образовательный процесс на 

уровне СПО, разработанные интегративные учебные занятия физики и ма-

тематики могут быть использованы в образовательных организациях СПО. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

диссертационного исследования обеспечивалось их согласованностью с 

фундаментальными положениями психологии, педагогики обучения в 

СПО, дидактики и методики обучения физике и математике; репрезента-

тивностью экспериментальной выборки, использованием непараметриче-

ских методов математической статистики для обработки эксперименталь-

ных данных. 

Достоверность результатов исследования и обоснованность сделан-

ных на их основе выводов обеспечиваются: 

1) анализом нормативных документов, психолого-педагогической, 

методической литературы и учебного процесса; 

2) обобщением педагогического опыта преподавателей колледжей по 

организации учебного процесса в СПО; 

3) использованием методов исследования, адекватных поставленным 

задачам; 

4) последовательным проведение этапов педагогического экспери-

мента, показавшим эффективность предложенной методики; 

5) обсуждением результатов исследования на конференциях кафедры 

физики и методики обучения физике Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, на заседаниях педагогическо-

го совета Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», публикации в международных и Всероссийских сборниках 

научных трудов. 

Материалы диссертационного исследования были представлены в 6 

публикациях [27; 28; 29, 30, 31, 32], основные теоретические положения и 
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результаты исследования докладывались на заседаниях педагогического 

совета Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО 

«УралГУФК». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Положение о целесообразности создания специальной методики 

организации и проведения интегративных занятий по физике и математике 

в колледже физической культуры, основанное на анализе требований госу-

дарства и общества к результатам обучения, а также анализе состояния 

проблемы в теории и практике отечественного образования. 

2. Содержание обучения физике и математике должно соответство-

вать требованиям ФГОС с учетом особенностей обучающихся СПО и воз-

можностей организации интегративных занятий по физике и математике. 

3. Технологии обучения физике и математике обучающихся СПО 

должны соответствовать принципам обучения и обладают следующими 

особенностями: 

– используемые методы и технологии обеспечивают эффективную 

учебную деятельность на интегративных занятиях и достижение учащими-

ся личностных, метапредметных и предметных результатов в изучении фи-

зики и математики; 

– интегративные учебные занятия обладают многоступенчатой 

структурой, предусматривающей частую смену способов учебной деятель-

ности; 

– при подготовке к занятию учитель предусматривает вариативность 

структуры занятия, учитывающую сложившуюся в группе ситуацию; 

– задания для урочной и самостоятельной работы обучающихся раз-

работаны в соответствии со спецификой колледжа физической культуры 

ФГБОУ ВО «УралГУФК». 

5. Результаты педагогического эксперимента по реализации МПС 

через организацию интегративных занятий и свидетельствуют об эффек-

тивности разработанной методики организации учебно-познавательной де-
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ятельности обучающихся СПО, что способствовало повышению учебной 

мотивации обучающихся колледжа. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

1.1. Межпредметные связи в учебном процессе  

В настоящее время межпредметные связи в обучении являются 

неотъемлемой частью современной педагогической практики.  

Межпредметные связи  это взаимодействие между разными пред-

метами, когда материалы и методы одной дисциплины используются для 

углубления знаний в другой. Они позволяют формировать у обучающихся 

целостное видение мира, помогают связывать знания из разных областей и 

усваивать их более эффективно. 

Одним из главных принципов применения межпредметных связей в 

обучении является переход от изучения предметов в отрыве друг от друга 

к интеграции знаний из различных областей.  

Каждый учебный предмет, отражающий одну из областей знаний че-

ловечества о реальном мире и способах его познания и преобразования, 

должен раскрывать возможные связи данной науки с другими науками, от-

раслями преобразующей деятельности и тенденции их развития. Связи 

наук, науки и техники, науки и технологии, техники и технологии, науки и 

культуры и т. д. должны отражаться в познавательном процессе, в котором 

определяющую роль играет учитель [2].  

Я. А. Коменский сформулировал принципы использования меж-

предметных связей в обучении еще в XVII веке, и они до сих пор остаются 

актуальными. Он утверждал, что «все, что находится во взаимосвязи, 

должно и преподаваться в такой же взаимосвязи» [20, с. 287; 21].  

Выделение в педагогической теории идеи межпредметных связей и 

представление ее как самостоятельной дидактической проблемы также 

нашло отражение в работах таких известных педагогов XVIII-XIX веков, 



14   

как И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский и других. Несмотря 

на различные подходы к проблеме междисциплинарных связей в педагоги-

ке, их объединяло стремление создать систему знаний обучающихся о ми-

ре. 

И. Г. Песталоцци считал, что каждый ребенок имеет свой уникаль-

ный путь развития, которому необходимо следовать, учитывая его индиви-

дуальные потребности и способности. Он также понимал, что знания 

должны быть полезными и применимыми в жизненных ситуациях учени-

ков. Он говорил: «Необходимо включить в свое сознание все по существу 

взаимосвязанные между собой предметы в ту связь, в которой они суще-

ствуют в природе» [33, с. 278]. И. Г. Песталоцци также подчеркивал «важ-

ность объединения сходных и родственных предметов для получения бо-

лее четких понятий и ясного представления об окружающем мире» [33, с. 

279].  

Песталоцци считал, что «обучение должно быть не только академи-

чески эффективным, но и воспитательным, с целью развития личности 

учащихся» [33]. При этом педагог подчеркивал, что «межпредметные свя-

зи должны базироваться на принципе естественных связей, то есть на свя-

зях, которые уже существуют в реальной жизни» [33]. Таким образом, 

учебные предметы должны становиться для учеников средством познания 

и понимания мира в целом. 

К. Д. Ушинский аргументировал необходимость межпредметной свя-

зи на основе дидактики. Он считал, что «у межпредметных связей есть 

своя всеобъемлющая роль, способствующая формированию полного и це-

лостного восприятия окружающего мира. Межпредметные связи отражают 

объективные взаимосвязи предметов и явлений» [48]. К. Д. Ушинский ак-

центировал внимание на том, что «учебные предметы объединены общно-

стью явлений и принципов их описания и объяснения, и что эта объектив-

ная связь может быть использована в обучении для достижения более эф-

фективного результата» [48]. 



15   

По мнению исследователей И. Д. Зверева и В. Н. Максимовой, спе-

циализирующихся на изучении межпредметных связей, подчеркивают в 

своих исследованиях, что: «межпредметные связи являются механизмом 

связывания знаний, укрепления личностных качеств учащихся и успешной 

адаптации в современном мире. Они также обогащают учебный материал, 

делая его более понятным и увлекательным для учащихся. Межпредмет-

ные связи помогают учащимся формировать системное и целостное пред-

ставление о мире и укрепляют их мотивацию и понимание целей учебной 

деятельности. В современной педагогике использование межпредметных 

связей становится все более актуальным и важным для успешной жизнеде-

ятельности в условиях быстрого развития технологий и общества» [15, с. 

46]. 

Они также подчеркивают, что «межпредметные связи могут прояв-

ляться на разных уровнях: в рамках одной дисциплины, между нескольки-

ми дисциплинами в одном цикле, а также между предметами в разных 

циклах и учебных годах. Кроме того, межпредметные связи могут осу-

ществляться как на уровне содержания знаний, так и на уровне методов и 

способов их приобретения и использования. Важно, чтобы учителя разных 

дисциплин работали в тесном контакте и сотрудничали друг с другом, что-

бы обеспечить эффективную реализацию межпредметных свя-

зей» [15, с. 47]. 

В соответствии с Г. Ф. Федорец «Межпредметные связи есть педаго-

гическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных от-

ношений между объектами, явлениями и процессами реальной действи-

тельности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах 

учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, раз-

вивающую и воспитывающую функции в их органическом един-

стве» [50, с. 33]. 

По-нашему мнению, эта формулировка понятия «межпредметные 

связи» очень точно определяет цель установления межпредметных связей, 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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говорит о важности особого подхода к выбору учебных материалов, зада-

ний и упражнений, а также к сотрудничеству между преподавателями раз-

личных учебных дисциплин, методов, приемов и форм обучения.  

Функции, которыми обладают межпредметные связи по Г. Ф. Федо-

рец, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Функции межпредметных связей 

Функция Действие 

Образовательная 

Отбор и координация материала в программах смежных предме-

тов, формирование целостной системы знаний и единой картины 

мира. 

Воспитательная 

Повышение образовательного уровня обучения, усиление  

воспитательной функции, формирование нравственно-

эстетической личности. 

Развивающая 
Активизирует умственную деятельность, формирует гибкую  

систему знаний и межпредметные понятия и умения. 

В работе «Теория и методика обучения физике» А. В. Усова указыва-

ет, что «проблема межпредметных связей в последние пятнадцать лет при-

влекает к себе все большее внимание ученых-педагогов и практических 

работников образовательных учреждений, что обусловлено рядом факто-

ров: 

 во-первых, ускорением темпов научно-технического прогресса, что 

приводит к повышению требований к уровню содержания обучения, уве-

личению объема информации, подлежащей усвоению в период обучения; 

 во-вторых, процессом интеграции наук, отражением которого яв-

ляется образование «гибридных» или «мостиковых» наук, синтезирующих 

понятия, законы и теории двух, а иногда и трех близких отраслей науки, 

например, физическая химия, космическая биология, биохимия, астрофи-

зика, биогеохимия, молекулярная биофизика, кибернетика и 

т.д.» [45, с. 126]. 

По мнению Т. Л. Блиновой в современном образовании необходимо 

учитывать индивидуальные потребности каждого обучающегося и стиму-

лировать их разностороннее развитие, а также приложить усилия для созда-

ния взаимодействия между учебными дисциплинами [5].  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Например, преподаватель математики может использовать примеры 

из физики для более полного и понятного изучения математических тем. 

Такой подход позволяет студентам лучше понимать взаимосвязь между 

разными науками и применять полученные знания на практике 

Понимание важности межпредметных связей нашло отражение в со-

вершенствовании учебных программ по всем учебным дисциплинам. В 

конце каждой учебной темы содержатся указания о реализации МПС.  

Виды межпредметных связей по А. В. Усовой представлены на ри-

сунке 1 [44]. 

 

Рисунок 1  Виды межпредметных связей по А. В. Усовой 

За время становления педагогической науки возникла потребность 

отражения в учебном познании связей между различными объектами и яв-

лениями природы и общества. Доказан тот факт, что межпредметные связи 

оказывают влияние на формирование не только системы научных знаний, 

но и способностей обучающихся к умственному развитию. В связи с чем 

были разработаны различные методики обучения, которые были ориенти-

рованы на учебные предметы. Информация о классификации межпредмет-

ных связей (МПС) отражены в таблице 2. 

За время становления педагогической науки возникла потребность 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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отражения в учебном познании связей между различными объектами и яв-

лениями природы и общества. Доказан тот факт, что межпредметные связи 

оказывают влияние на формирование не только системы научных знаний, 

но и способностей обучающихся к умственному развитию. В связи с чем 

были разработаны различные методики обучения, которые были ориенти-

рованы на учебные предметы.  

Таблица 2  Классификация межпредметных связей 

Основания для 

классификации 

Виды межпредметные связи 

По видам знаний – 

содержательно - 

информационные 

- по составу научных знаний (фактологические, понятийные,  

теоретические) 

- по знаниям о познании (философские, историко-научные) 

- по знаниям о ценностных ориентациях (идеологические, этиче-

ские, эстетические, правовые) 

По видам умений - практические 

- познавательные 

- ценностно-ориентационные 

По способу реали-

зации в учебном 

процессе–

организационно-

методические 

- по способу усвоения(репродуктивные, поисковые, творческие) 

- по широте осуществления (внутрицикловые, межцикловые) 

- по способу установления (односторонние, двусторонние, 

многосторонние) 

- по хронологии реализации (преемственные, сопутствующие, 

перспективные) 

- по постоянству реализации (эпизодические, периодические, 

системные) 

- по формам организации учебно-воспитательного процесса 

(поурочные, сквозные, тематические, комплексные) 

- по формам организации работы учащихся – индивидуальные, 

групповые, коллективные 

- по формам организации работы обучающихся (индивидуальные, 

групповые, коллективные) 

В СССР в 70-е годы прошлого века появился интерес к проблеме 

межпредметной интеграции в образовании. Это было связано с тем, что 

традиционная система обучения уже не отвечала вызовам времени, требо-

ваниям развивающегося общества, его экономики и науки.  

Одним из ведущих авторов в этой области была профессор 

В. Н. Максимова, которая начала свои исследования в области межпред-

метной интеграции в начале 70-х годов ХХ века. Она разработала свою ме-

тодику обучения, которая была нацелена на то, чтобы помочь студентам 
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понимать взаимосвязь между науками и показать, как они могут быть ис-

пользованы в реальной жизни. Кроме того, важную роль в развитии меж-

предметной интеграции играла Таватуйская школа-семинар по педагогиче-

ской интеграции, которую возглавляла В. С. Безрукова. В этой школе деся-

тилетиями работали педагоги со всей страны, которые изучали и применя-

ли методы межпредметной интеграции в своей практике.  

В процессе обучения не раз поднимались проблемы осуществления 

межпредметных связей на практике. Как только учебные дисциплины в 

СПО достигали крайнего разрыва, а их самих становилось больше, так с 

новой силой заявляло себе «межпредметное движение».  

Сегодня методы и идеи, разработанные В. Н. Максимовой и 

В. С. Безруковой, по-прежнему используются в российских и зарубежных 

школах для создания целостных образовательных программ. 

По мнению К. Д. Ушинского «знания и идеи, сообщаемые какими бы 

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

можности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [47, с. 58]. 

Принцип систематичности в обучении не может быть применен в 

рамках одной учебной дисциплины, поэтому использование межпредмет-

ных связей необходимо. Только таким образом можно помочь обучаю-

щимся усвоить знание о том, что все явления и законы природы взаимо-

связаны между собой.  

По мнению Г. И. Вергелес, «межпредметные связи включают взаи-

мосвязи между умениями, навыками, способами деятельности, которые 

должны быть сформированы у обучающихся, между методами и приемами 

преподавания знаний, между действиями преподавателей по отношению к 

обучающимся» [6, с. 36]. 

Таким образом, проанализировав различные источники, мы сделали 

вывод, что понятие «межпредметные связи» является обширным и требует 

уточнения и дополнения с позиции федерального государственного обра-

зовательного стандарта. Существует множество методик и подходов к реа-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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лизации межпредметных связей в образовании, но не все из них могут 

быть применимы в рамках конкретного образовательного учреждения. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт СПО должен учи-

тывать все существующие методики и подходы к реализации межпредмет-

ных связей и предоставлять конкретные требования и рекомендации для их 

введения в образовательный процесс. Только так можно обеспечить согла-

сованность и эффективность использования межпредметных связей в обра-

зовании. 

Соотнесем некоторые определения понятия «межпредметные связи» 

с требованиями ФГОС (таблица 3).  

Таблица 3  Анализ определений понятия «межпредметные связи» 

Требования согласно ФГОС СПО 

Авторы 

М
. 

М
. 

Л
ев

и
н

а 

Я
. 

А
. 

К
о
м

ен
ск

и
й
 

В
.Н

. 
Ф

ед
о
р
о
в
 

А
. 

С
. 

А
д

ы
го

за
л
о
в
а 

А
. 

В
. 

У
со

в
а 

Н
. 

М
. 

Б
у
р
ц

ев
а 

Умение самостоятельно определять цели +      

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности 
+      

Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
+ + + + + + 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решение 
+      

Владение навыками познавательной рефлексии + + +    

Умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях (мировоззрение) 
+ + +    

Анализируя полученный результат, делаем вывод о том, что данные 

определения лишь частично удовлетворяют требованиям ФГОС, по кото-

рым обучающийся должен не только владеть навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, но и у него должно 

быть сформировано целостное мировоззрение, без которого немыслимо 

понимание современного уровня развития науки и техники. В итоге знания 

будут не только частными, но и обобщенными, что даст возможность обу-
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чающимся переносить эти знания в новые ситуации и применять их на 

практике. 

По мнению ученых И. Д. Зверева, Л. Я. Зориной и М. М. Скаткина, 

объединении разрозненных частей в единое целое является очень важным 

в содержании обучения. Как результат, возник новый тип учебного занятия 

– интегративное, в котором происходит реализация межпредметных связей 

на основе включения учебного материала из разных учебных дисциплин. 

Это дает возможность студентам получить более полное и глубокое пони-

мание изучаемого материала, что, в свою очередь, способствует развитию 

логического и аналитического мышления, умению видеть систему вещей и 

событий, а также креативности и инновационности. 

Психолог Ю. А Самарин считает, что формирование межпредметных 

связей может положительно сказаться не только на процессе обучения, но 

и на личностном развитии студентов. Благодаря интегративному обучению 

и образованию ассоциаций (рисунок 2), студенты могут улучшить свою 

способность к саморегуляции, развить креативное мышление, научиться 

работать в команде и эффективно коммуницировать со своими коллега-

ми [34]. 

 
Рисунок 2  Уровни научных знаний по Ю. А Самарину 

IV 
уровень  

• межсистемные ассоциации (устанавливаются 
связи между знаниями, принадлежащими к 
различным наукам) пределах темы) 

III 
уровень  

• внутрисистемные ассоциации (связь 
устанавливается в пределах учебной 
дисциплины) 

II 
уровень  

• ограниченно-системные ассоциации 
(устанавливаются связи между фактами и 
явлениями в пределах темы) 

I  
уровень  

•  простые ассоциации (факты и явления 
связывают без относительно к системе данных 
явлений) 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Не возникают сомнения в том, что использование межпредметных 

связей в учебном процессе позволяет более полно раскрыть потенциал 

каждого студента, поскольку они могут развиваться не только в рамках 

своей специальности, но и получать знания и умения из других областей, 

которые могут быть полезны и даже необходимы для реализации их по-

тенциала.  

Собственный подход и анализ методической литературы приводят к 

выводу о том, что использование в учебном процессе образовательного 

учреждения междисциплинарных связей позволяет:  

 связывать материал из разных предметов, что позволяет студентам 

более полно и глубоко понимать изучаемый материал и, следовательно, 

лучше запоминать его; 

 развивать у студентов креативное мышление, умение видеть вещи 

в связи друг с другом, умение искать нестандартные решения проблем; 

 формировать у студентов комплексный подход к решению задач, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

 обеспечивать более углубленное и всестороннее понимание раз-

личных аспектов жизни, как социальных, так и научных, что повышает 

культурный уровень студентов; 

 повышать заинтересованность студентов в учебном процессе, так 

как в рамках интегративного подхода они могут изучать темы, которые 

вызывают у них наибольшее внимание; 

 усиливать мотивацию к учебе и помогать лучше приспосабливать-

ся к меняющимся условиям жизни и работы; 

 развивать у студентов навыки коммуникации в командной работе, 

умение взаимодействовать и находить общий язык в рамках различных 

профессиональных сфер; 

 создавать условия для формирования у студентов гибких навыков 

и общей культуры работы с информацией из различных областей знаний. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Следует отметить, что в XXI веке использование межпредметных 

связей в образовательном процессе не снизилось, а приобрело новое зна-

чение (например, комплексные технологии, междисциплинарная интегра-

ция и т.д.). Это отчетливо видно по пособиям по межпредметной интегра-

ции, которые были разработаны как отечественными, так и зарубежными 

авторами. Об этом красноречиво говорят пособия, посвященные реализа-

ции межпредметных связей в школе. Особенно хочется отметить пособие 

Л. А. Горловой, в котором отображены методические разработки интегри-

рованных уроков физики с различными учебными дисциплинами [9]. Ин-

тересными и занимательными пособиями, отражающие связь физики с ли-

тературой, являются книги С. А. Тихомировой «Физика в пословицах и по-

говорках, стихах и прозе, сказках и анекдотах» [42] и А. П. Усольцева «За-

дачи по физике на основе литературных сюжетах» [46], которые помогают 

в подборке заданий для внеурочных мероприятий. Нельзя не отметить и 

работу А. И. Семке «Занимательные задачи по физике. 7-8 класс» [36]. В 

трудах И. В. Шурыгиной рассматриваются понятия вектора и векторной 

величины, дифференциальное исчисление как аспекты междисциплинар-

ных связей физики и математики [55]. Эти пособия содержат методические 

рекомендации, упражнения, примеры планирования и реализации уроков и 

проектов с использованием межпредметных связей.  

В журнале «Физика в школе» с 1980-х годов начали публиковаться 

статьи, посвященные внедрению междисциплинарную связь физики с дру-

гими предметами. Эти статьи до сих пор являются ценным источником 

информации для преподавателей и методистов, занимающихся организа-

цией учебного процесса с использованием межпредметных связей. 

Важно отметить, что в то время межпредметная интеграция рассмат-

ривалась как один из способов повышения интереса обучающихся к физи-

ке, а также как средство формирования у них комплексного мышления и 

умений решать задачи [4].  

Итак, в процессе преподавания физики нельзя не использовать меж-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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дисциплинарные связи: у студентов формируется целостное мировоззре-

ние, не проявляются фрагментарные и отрывочные знания, появляется 

умение переносить физические знания на практику в жизненные ситуации, 

повышается мотивация к изучению всех учебных дисциплин, изучаемых в 

СПО, формируется познавательная активность. Знание психофизических 

особенностей обучающихся-подростков, то есть их способности к индук-

тивным и дедуктивным операциям, необходимо использовать для реализа-

ции междисциплинарной интеграции, чтобы выпускники рассматривали 

современный мир как результат общего труда человечества, науки и тех-

ники. 

1.2 Интеграция, ее виды и уровни 

В традиционной системе образования студенты изучают отдельные 

дисциплины, каждая из которых посвящена определенной области знаний. 

Подобная специализация позволяет студентам углубленно изучать отдель-

ные аспекты мира и получать квалификацию в определенной области. В 

результате обучающиеся не могут увидеть связи и взаимосвязи между раз-

личными аспектами мира, а также применять знания и умения в новых си-

туациях. Применение и общая интеграция МПС помогает решить эту про-

блему. Следует сказать, что хотя данная проблема хорошо изучена, ее 

необходимо осветить с точки зрения современного ФГОС. Анализ наибо-

лее часто поднимаемых вопросов в области педагогики обобщен в табли-

це 4 [10, 11, 12]. 

Анализируя работы известных ученых, можно сделать вывод, что 

одна из целей обучения  установление связей между учебными дисци-

плинами, развитие у студентов умения видеть мир в целом и лучшего при-

менения своих знаний и навыков в различных ситуациях. 

 

Таблица 4 – Реализация интеграции в педагогике 
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Автор Направление реализации 

А. Я. Данилюк, В. С. Ильин,  

В. Н. Максимова, В. В. Се-

риков и др. 

Интеграции предметного содержания и форм обуче-

ния 

В. С. Безрукова,  

А. А. Богданов и др. 

Методологические основы интеграции наук 

А. Я. Данилюк, Ю. А. Ку-

стови и др. 

Общетеоретические основы интеграции 

З. Ш. Каримов, Н. А. Крель,  

М. В. Правдина и др. 

Различные подходы к определению направлений ин-

теграции в образовательных системах 

Т. П. Коротков,  

Н. А. Морева и др. 

Междисциплинарные связи как средство повышения 

эффективности усвоения знаний и условие развития 

познавательной активности 

Ю. И. Дик,  

И. Д. Зверев и др. 

Применение идей интеграции для формирования 

обобщенных званий и целостной картины мира, ис-

следованию их влияния на становление и развитие 

миропонимания обучающихся 

А. Я. Данилюк, К. Ю. Коле-

сина, Е. А. Паладянц,  

Н. Н. Петрова и др. 

Исследование интеграции как перспективного 

направления реализации личностно-

ориентированного образования 

И. Б. Богатова, Г. Д. Гачев,  

Е. О. Иванова и др. 

Гуманитаризации естественнонаучного образования 

на основе идей интеграции знания из разных пред-

метных областей 

JI. H. Бахтиярова,  

А. В. Ельцов, 

Р. Г. Иванова и др. 

Особенности использования интеграции в проекти-

ровании содержания образования в целом и отдель-

ных учебных предметов 

Б. Н. Максимова  известный российский педагог и методист в обла-

сти образования писала «в условиях современного общества возникает 

необходимость формирования у обучающихся не частных, а обобщенных 

умений, обладающих свойством широкого переноса. Такие умения форми-

руются в процессе изучения какого-либо предмета и могут свободно ис-

пользоваться обучающимися при изучении других предметов и в практи-

ческой деятельности. Образование должно быть целостным и нести в себе 

смысл и глубину, чтобы оно стало живой частью жизни учащихся, а не 

просто набором знаний и фактов» [24, с. 39]. Таким образом, Б. Н. Макси-

мова подчеркивает важность создания целостного подхода к образованию 

с помощью межпредметных связей и интеграции, чтобы ученики могли 

лучше понимать мир и свою роль в нем. 

Необходимость интеграции в современном среднем профессиональ-

ном образовании обусловлена тем, что она способствует становлению 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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творческого, мыслящего молодого человека, способного нетрадиционно 

решать возникающие проблемы, умеющего переносить свои знания на 

различные предметы. 

Рассмотрим понятие «интеграция». «Интеграция  это процесс объ-

единения различных элементов в единое целое или систему. В настоящий 

момент он широко применяется в разных областях: биологии, физике, хи-

мии, в области политики, информационной, социальной, культурной сфе-

рах и пр. Наиболее широко употребляемое значение этого термина – объ-

единение, взаимопроникновение» [1, с. 201]. 

Философский энциклопедический словарь содержит следующее 

определение: «Интеграция (от лат. integer – полный, цельный, ненарушен-

ный) – процесс или действие, имеющий своим результатом целостность; 

объединение, соединение, восстановление единства; в философии Спенсе-

ра интеграция означает превращение распыленного незаметного состояния 

в концентрированное, видимое» [53, с. 181]. 

В соответствии с Логическим словарем-справочником интеграция 

определяется как: «объединение в целое, в единство каких-либо элементов, 

восстановление какого-либо единства» [22, c. 38]. 

Советский энциклопедический словарь наиболее полно передает 

смысл понятия интеграция (от лат. «integratio» – восстановление, воспол-

нение от «integer» – целый) трактуется как: 

«1) понятие, означающее состояние связанности отдельных диффе-

ренцированных частей и функций системы, организма в целое, а также 

процесс, ведущий к такому состоянию; 

2) процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процес-

сами их дифференциации» [39, с. 500]. 

В контексте образования «интеграция» обычно относится к методу 

комплексного обучения, который объединяет несколько учебных предме-

тов или дисциплин. Идея интеграции в образовании появилась в 1930-х го-

дах в Европе, когда ученые обратили внимание на недостатки традицион-
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ного образования, которое состояло из изолированных и фрагментирован-

ных учебных программ. Интеграция была предложена как способ укрепле-

ния связей между разными дисциплинами и сближения учебных программ, 

что должно привести к более целостному пониманию учебного материала 

и более эффективному обучению. 

С того времени интеграция широко распространенным методом обу-

чения во многих странах. Учебные программы, рассчитанные на интегра-

цию нескольких дисциплин, помогают студентам лучше понимать отно-

шение между разными темами. Интеграция также позволяет преподавате-

лям более эффективно использовать время и наилучшим образом исполь-

зовать взаимосвязи между различными дисциплинами. 

По мнению М. Н. Берулава: «Интеграция  одна из форм взаимодей-

ствия предметов и явлений в теории и на практике, восстановление их из-

начальной природной целостности» [3]. 

Ю. М. Колягин – известный российский педагог и методист, рабо-

тавший в области образования, выделяет два основных значения понятия 

«интеграция» в системе обучения: 

«1. Интеграция внутри дисциплины – это объединение различных 

знаний и умений, связанных с данной дисциплиной, в единый комплекс. 

Например, в контексте изучения математики, интеграция может означать 

объединение различных математических концепций и методов в единое 

целое. 

2. Междисциплинарная интеграция – это объединение различных 

дисциплин и знаний в единый комплекс. Например, в контексте межпред-

метной интеграции, интеграция может означать объединение различных 

предметов, таких как математика и физика, в один урок или проект» [19]. 

С точки зрения автора, «сложность проблемы заключается в том, как 

динамически развивать интеграцию от начала к концу обучения. Если в 

начале наиболее целесообразно усвоить «немного обо всем», затем необ-

ходим синтез разрозненных знаний и умений, то к концу обучения необхо-
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димо знать «все о немногом», то есть это узкая специализация, хотя и на 

новом интегративном уровне» [19]. 

С нашей точки зрения интеграция с позиции обучения физике озна-

чает естественную связь между разделами и темами различных учебных  

дисциплин, способствующее глубокому пониманию физических законов и 

явлений, что в дальнейшем приводит к более полному пониманию целост-

ности природы и окружающего мира. 

Мы сформулировали свое определение интеграции касательно обу-

чения физике. Итак, по-нашему мнению, интеграция – естественная взаи-

мосвязь разделов и тем различных учебных дисциплин, на основе которой, 

происходит глубокое и многогранное понимание физических явлений и за-

кономерностей, что в дальнейшем приводит к пониманию целостности 

природы и окружающего мира. 

Использование интегративных методов на учебных занятиях может 

создать благоприятную обстановку для слабоуспевающих студентов, так 

как для любого подростка очень важно получить одобрение от преподава-

теля и одногруппников. Важно понимать, что для ученика это является 

ключевым моментом в формировании уверенности в своих силах и повы-

шении мотивации на учебу. 

Существует несколько способов интеграции в образовании. Один из 

них  это сотрудничество между двумя или более педагогами, которые 

объединяют свои занятия для создания единой интегрированной програм-

мы. Другая форма интеграции – это создание полностью новых учебных 

программ, которые включают материал из нескольких дисциплин. Какой 

бы способ интеграции ни выбирался, основная цель состоит в том, чтобы 

помочь студентам лучше понять взаимосвязи между разными темами и по-

лучать более полное образование.  

В отечественной педагогике классификации интеграции делятся на 

два основных типа: 

1. По степени взаимодействия компонентов: 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-
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– полная (тесная) интеграция – взаимодействие всех компонентов 

между собой; 

– частичная интеграция – взаимодействие некоторых компонентов 

между собой; 

– номинальная интеграция – только формальное объединение ком-

понентов без взаимодействия между собой. 

2. По уровню интеграции: 

– межпредметная интеграция – объединение знаний из разных пред-

метов для решения конкретных задач; 

– внутрипредметная интеграция – объединение знаний и умения 

внутри одного предмета; 

– межкультурная интеграция – взаимодействие культур и традиций в 

процессе обучения; 

– межличностная интеграция – взаимодействие личностей с разными 

жизненными опытами. 

Кроме того, в отечественной педагогике применяются и другие типы 

классификаций, например, интеграция по методам обучения, интеграция 

по типу деятельности и другие. 

А. Католиков, заслуженный учитель РФ, предложил следующие ви-

ды интеграции в образовании:  

«1. Горизонтальная интеграция - объединение разных предметов на 

одном уроке или в рамках учебной деятельности, связанных между собой 

темой, проблемой или задачей. Например, на уроке математики могут быть 

использованы задачи, связанные с физикой, химией или биологией. 

2. Вертикальная интеграция – объединение разных уровней образо-

вания (начальной школы, основной школы, средней школы, ВУЗа) в еди-

ную систему обучения. Например, в рамках одной темы может быть орга-

низовано взаимодействие представителей разных уровней образования, и 

они могут совместно решать задачи и проблемы в своих областях зна-

ний» [17]. 
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По А. А. Ятайкиной «интеграция имеет следующие ступени: 

1. Тематическая интеграция (два-три учебных предмета раскрывают 

одну тему). Этот уровень носит иллюстративно-описательный характер. 

2. Проблемная интеграция (одну проблему обучающиеся решают 

возможностями ряда предметов. Возникает обобщенная ситуация, предпо-

лагающая различные пути решения). 

3. Концептуальная интеграция (концепция рассматривается различ-

ными учебными предметами в совокупности всех их средств и методов). 

4. Теоретическая интеграция (философское взаимопроникновение 

различных теорий)» [56].  

Последний диалектический уровень интеграции предполагает ис-

пользование понятий и принципов, заимствованных из разных областей 

знаний, синтез разных областей знаний, синтез конкурирующих теорий. 

Если человек умеет увидеть определенную тему – проблему – концепцию, 

наконец, – мир в одновременном сопряжении различных их аспектов и 

оперирует разными уровнями мышления, – это наивысшая степень инте-

грации, позволяющая ему представить мир как целостную картину бытия. 

Это тончайшая грань, на которой балансирует философское сознание че-

ловека, именно здесь, на этой грани, совершаются великие открытия» [17, 

с. 30]. 

И. Коложвари и Л. Сеченикова предложили следующую классифи-

кацию уровней интеграции: 

1. Спонтанная интеграция – объединение разных знаний и опыта 

студента в единую систему без активного участия преподавателя или про-

граммно-методического обеспечения. 

2.  Систематизированная интеграция – включает в себя формальные 

методы, которые используются для объединения предметов и курсов в 

рамках учебной программы. Например, это может быть использование ин-

тердисциплинарных задач и проектов. 

3.  Концептуальная интеграция – предполагает объединение знаний и 
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умений студента в рамках концептуальной системы. На этом уровне инте-

грации студенты изучают одну тему через призму разных предметов и 

курсов. 

4. Интеграция нескольких систем – на этом уровне интеграции про-

исходит объединение знаний нескольких систем, используемых для реше-

ния комплексных задач. Например, это может быть использование анали-

тических и численных методов в математике, физике, и других науках [18]. 

При составлении интегративных занятий мы в большинстве случаев 

используем классификацию интеграции по А. Католикову (горизонтальная 

или вертикальная), также довольно часто пользуемся классификацией 

А. А. Ятайкиной (особенно тематической или проблемной).  

Все многообразие проявления интеграции дисциплин (рис. 3) счита-

ется одним из ключевых методов современного образования. Важно пони-

мать, что использование разных классификаций интеграции на учебных 

занятиях позволяет преподавателю использовать различные принципы и 

концепции в обучении, а также открывает возможности для формирования 

важных навыков и умений студентов, таких как критическое мышление, 

креативность и творческое решение задач. Кроме того, эти классификации 

позволяют преподавателю более гибко подходить к организации уроков и 

занятий, выбирать наиболее оптимальный для каждой конкретной ситуа-

ции. 
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Рисунок 3 Уровни интеграции учебных дисциплин 

Примером внутрипредметной интеграции является систематизация 

знаний внутри отдельного предмета – переход от отдельных фактов к их 

единой системе. Интеграция направлена на сбор материала в более круп-

ные группы, что ведет к изменению структуры содержания предмета, ко-

торое является информационно более емким, обогащенным новыми сведе-

ниями. Особенностью внутрипредметной интеграции является то, что обу-

чающиеся, имея в виду исходную проблему, расширяют и углубляют свя-

занные с ней знания.  

Исходя из мнений И. Коложвари, Л. Сечениковой «межпредметная 

интеграция проявляется в использовании законов, теорий, методов одной 

учебной дисциплины при изучении другой. Осуществленная на этом 

уровне систематизация содержания приводит к такому познавательному 

результату, как формирование целостной картины мира в сознании обуча-

ющихся, что, в свою очередь, ведет к появлению качественно нового типа 

знаний. Межпредметная интеграция существенно обогащает внутрипред-

метную» [18]. 

Внимание В. А. Сухомлинского было акцентировано на индивиду-
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альных качеств личности. «Главное, – писал он, – умение подметить в 

каждом ребенке его сильную сторону, добиться того, чтобы живинка по-

лучила свое претворение и развитие в деятельности, чтобы в ребенке за-

сверкала индивидуальность. Осознание своего успеха в каком-то одном 

деле является для ребенка могучим источником нравственного достоин-

ства, источником моральной стойкости и преодоления трудностей в других 

делах» [40, с. 96]. 

Человек является сложной сущностью, объединяющей в себе мно-

жество процессов и аспектов. Взаимодействие химических и физиологи-

ческих процессов определяет состояние здоровья человека, его настрое-

ние и эмоциональное состояние. Уровень мышления также представляет 

собой сложную интеграцию логических, образных и ассоциативных про-

цессов, что позволяет человеку адаптироваться к среде обитания и при-

нимать необходимые решения. 

Интеграция для человека также является одним из основных спосо-

бов познания себя и мира вокруг. Она учитывает эстетические, познава-

тельные, историко-генетические и общественно-функциональные аспек-

ты, что позволяет получить более полное и глубокое понимание окружа-

ющего мира и своего места в нем. 

Стремление к интеграции может стать мощным стимулом для разви-

тия личности, так и общества в целом. Это может происходить через обра-

зование, науку, искусство, спорт и другие области деятельности, где важно 

объединение различных познавательных и  творческих аспектов. Напри-

мер, в музыке интеграция проявляется в сочетании звуковых, эмоциональ-

и-

к-

тики, и так далее. 

В колледже физической культуры модуль «Физика» (Один из разде-

лов учебной дисциплины «Естествознание») изучается студентами на пер-

вом курсе, поэтому большое внимание в своей работе мы уделили именно 
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подростковому возрасту, с которого и начинает развиваться самосознание. 

В этот период человек начинает осознавать себя индивидуумом, наделять 

себя определенными качествами, определять свои цели и свое будущее.  

Самосознание в подростковом возрасте формируется под влиянием 

различных факторов: социального окружения, переживаний, личных до-

стижений и неудач, опыта общения и взаимодействия с другими людьми. 

В этом возрасте юноши и девушки начинают задумываться о том, кем они 

хотят стать, какие ценности им важны, какие увлечения и интересы име-

ются. Они начинают формировать свою личность и искать свое место в 

жизни. 

При этом самосознание подростков может быть неустойчивым, ме-

няться в зависимости от ситуации и переживаемых эмоций. Однако, разви-

тие самосознания является важным этапом формирования личности и по-

могает нам стать уверенными в себе и своих целях. 

Известные отечественные психологи М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, 

Л. М. Орлова, в своих работах отметили, что в подростковом возрасте 

«…ведущую роль играет общение со сверстниками в контексте собствен-

ной учебной деятельности подростка. Присущая детям этого возраста дея-

тельность включает в себя такие ее виды, как учебная, общественная, 

спортивная, художественная, трудовая. При выполнении этих видов по-

лезной деятельности у подростков возникает осознанное стремление 

участвовать в общественно необходимой работе, становиться общественно 

значимым» [7, с. 50]. 

М. В. Гамезо отмечает, что в подростковом возрасте происходит ин-

тенсивное развитие личности, формируется самосознание, появляются но-

вые интересы и увлечения. Она также указывает на значительные измене-

ния в семейных отношениях и социальной среде подростка. 

Е. А. Петрова подчеркивает, что в этот период наибольшую роль иг-

рают изменение психологических потребностей, стремления к самостоя-

тельности и независимости. В то же время, подростки часто испытывают 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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трудности в социализации, испытывают чувства неуверенности и неадек-

ватности. 

Л. М. Орлова выделяет среди особенностей подросткового возраста 

стремление к изменению, предрассудками и стереотипами.  

В целом, отечественные психологи сходятся во мнении, что подрост-

ковый возраст является сложным и многогранным периодом развития лич-

ности, который требует особого внимания со стороны окружающих и пре-

подавателей. 

Обращаясь к своему опыту работы с детьми подросткового возраста, 

мы пришли к выводу, что обучающиеся в этом возрасте начинают осозна-

вать свои потенциальные возможности и научаются оценивать их. Поэтому 

в работе с подростками важно уделить особое внимание созданию условий 

для саморазвития и самоопределения. Для этого необходимо использовать 

разнообразные методы обучения, создавать атмосферу доверия и поддерж-

ки, проводить групповые занятия и личные консультации, позволяющие 

подросткам высказывать свои мысли, мнения и искать решения в про-

блемных ситуациях. 

Интегративное учебное занятие, сочетающее в себе  разнообразные 

виды и формы учебной деятельности может стать полезным инструментом 

в работе с подростками. Особенно важно это для обучающихся с низкой 

успеваемостью, которые часто испытывают трудности в усвоении одного 

конкретного предмета и не видят в нем интереса. 

Интегративное занятие также позволяет создать более разнообраз-

ную и интересную учебную среду. Обучающиеся могут участвовать в де-

монстрационных экспериментах, решать задания в группах, проводить ис-

следовательскую работу, решать задачи разной сложности и находить об-

щие закономерности между математикой и физикой. Это может привести к 

более глубокому пониманию понятий и связей между ними, улучшению 

понимания предметов и повышению интереса к ним [35].  

Подростковый возраст характеризуется переходом от конкретного, 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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непосредственного мышления, к абстрактному мышлению, ориентирован-

ному на обобщения, системность и логику. Физическое развитие и форми-

рование мозговой деятельности создают предпосылки для развития теоре-

тического мышления, что позволяет подросткам объяснять природные яв-

ления, познавать закономерности и прогнозировать конечный результат. 

Интеграция учит видеть единую картину мира, все явления жизни во взаи-

мосвязи. 

Преподаватель должен быть готов к тому, что интегративное учеб-

ное занятие может быть достаточно сложным для подростков и требовать 

от них большого усилия и внимания. Для этого ему необходимо использо-

вать разнообразные методы и приемы, которые помогут подросткам эф-

фективно усваивать знания и развивать их способности. Например, можно 

использовать игры, дискуссии, проектную деятельность, кейсы в решении 

задач, презентации и прочее. Эти методы помогут подросткам не только 

лучше понимать материал, но и развивать социальные и коммуникативные 

навыки. Кроме того, подростки нуждаются в особом подходе в процессе 

обучения, поэтому важно учитывать их интересы и потребности. Препода-

ватель должен уметь адаптировать материал под возрастную группу и уро-

вень знаний учеников, обеспечивать повышение мотивации и интереса к 

учебной деятельности. 

Таким образом, идея применения интегративного подхода и междис-

циплинарной интеграции в обучении не является новой. Она возникла в 

результате стремления отразить целостность природы в содержании обра-

зования, а интегративное учебное занятие, проводимое с учетом специфи-

ки познавательного процесса подростков, помогает им лучше понимать 

окружающий мир, развивать свои способности, формировать личность. 

1.3 Роль интегративных процессов в образовании для повышения 

мотивации 
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Включенность в учебную деятельность  главная характеристика мо-

тивации. Л. В. Занков писал: «...всестороннее развитие, духовное богатство 

не может быть достигнуто по принуждению. Подлинное духовное богат-

ство складывается тогда, когда человек сам тянется к знаниям» [14, c. 18]. 

Обучающийся испытывает необходимость в учении, если приобретает мо-

тивацию и проявляет интерес к получению новых знаний [23]. Об этом 

напоминают слова знаменитого физика Блеза Паскаля, который писал, что 

«ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо 

зажечь». 

Проблема мотивации и пути ее формирования активно изучалась та-

кими учеными, как Л. И. Божович, И. М. Вереникина, Г. Г. Гусева, 

Н. А. Курдюкова, Т. А. Матис, М. В. Матюхина, А. К. Маркова, В. Л. Мун-

тян и др.  

По мнению А. К. Марковой, «в структуру учебной мотивации вклю-

чены непосредственно-побуждающие мотивы, основанные на эмоциональ-

ных проявлениях личности, перспективно-побуждающие мотивы учебной 

деятельности, основанные на понимании значимости знания вообще и 

учебного предмета в частности, интеллектуально-побуждающие мотивы, 

основанные на получении удовлетворения от самого процесса познания» 

[25]. 

Согласно А. К. Марковой «учебная мотивация – это интегральная 

структура, основанная на совокупности познавательных, социальных и 

личностных мотивов, которые побуждают и направляют ученика к изуче-

нию определенного предмета» [25, с. 44]. Именно личностное образование 

обучающихся является основой учебной мотивации. Оно включает в себя 

формирование интереса к учению, убежденности в своих силах, ценност-

ных ориентаций, развития талантов и способностей, и активной жизненной 

позиции, которые в совокупности становятся фундаментом мотивации 

обучения. 

Результаты исследований мотивации и методов ее повышения в 
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учебном процессе были представлены многими отечественными и зару-

бежными учеными. В таблице 5 обобщены некоторые результаты анализа 

соответствующих работ. 

Таблица 5 – Анализ подходов к исследованию мотивации 

Авторы Подход к исследованию мотивации 

Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. 

Маслоу и др. 

Психологические основы мотивации. 

В. И. Ковалев, А. Н. Леонтьев и др. Формирование процесса мотивации деятельно-

сти как психологического образования личности. 

Е. П. Ильин и др. Структура и динамика мотивов деятельности. 

В. К. Вилюнас и др. Психологические механизмы и характеристики 

мотивации. 

Л. И. Божович, С. А. Рубинштейн, 

П. М. Якобсон и др. 

Проблема мотивации деятельности в контексте 

формирования личности. 

П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и 

др. 

Связь между учебным мотивом и другими ком-

понентами учения (цель, процесс) 

Согласно ФГОС личностными результатами обучения физике явля-

ются формирование уважительного отношения к законам природы и эмпи-

рическим фактам, умения пользоваться научной информацией и техниче-

скими средствами, понимание роли физики в развитии науки и техники, 

является мотивация к дальнейшей образовательной деятельности. 

Метапредметными результатами обучения физике в колледже физи-

ческой культуры, наряду с пониманием основных физических законов, за-

крепления навыков математического моделирования и применения мате-

матических методов в физике, также являются развитие умения проводить 

научные исследования, понимание взаимосвязи физики с другими науками 

и прикладными областями, а также формирование интереса к научно-

исследовательской работе [49]. 

Действительно, без наличия учебной мотивации обучающихся до-

стичь этих метапредметных и личностных результатов в обучении физике 

практически невозможно. Обучающиеся должны проявлять активность и 

интерес к учебному процессу, чтобы эффективно усваивать знания и раз-

вивать свои способности и компетенции в этой области.  
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Рисунок 3 – Модель повышения учебной мотивации обучающихся 

средствами межпредметной интеграции 

Цель: формирование личности субъекта образования 

Интегрированные учеб-

ные занятия 

(интеграция учебных дис-

циплин «Физика» и «Ма-

тематика») 

Схема: постановка про-

блемы → организация 

работы в груп-

пах→создание информа-

ционного маршрута поис-

ка → решение проблемы 

Преобладает  

знаниевый компонент 

Проектная деятельность 

Схема:  

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- защита проекта. 

Результат: проектный 

продукт 

Гармоничное сочетание 

знаниевого компонента и 

эмоционального компо-

нента 

Внеурочная деятель-

ность в рамках проведе-

ния предметных недель 

- монолог; 

- диалог; 

- мизансцена. 

Схема: создание образа 

личностный смысл 

→переживание 

→вчувствование→ осо-

знание значимости изуче-

ния → присвоение знания 

Преобладает  

эмоциональный компо-

нент 

Методы обучения: репродуктивные, эвристические, исследовательские  

Формы учебных занятий  
Лекционное  

Практическое 

Семинарское  

Задачи: 
1. Развитие у обучающихся предметных, метапредметных знаний и умений по физи-
ке и математике средствами интегрированных учебных занятий и выполнения инте-
гративных проектов 
2. Стимулирование мотивации к учебно-познавательной деятельности на основе ин-
теграции знаний по физике и математике 
3. Формирование личностной мотивации на основе присвоения учебного знания в 
условиях интеграции 

Результаты: 

Формирование целостного научного мировоззрения выпускников СПО. 

Повышение учебной мотивации обучающихся на основе повышения познавательного инте-

реса к изучению предметов интеграции. 

Стабильно высокие показатели обученности обучающихся по предметам интеграции. 

Творческая самореализация как обучающихся, так и преподавателей. 

Формирование студенческого коллектива. 

Адаптация и реабилитация подростков отклоняющегося поведения (девиантов и интровер-

тов). 
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По мнению В. Г. Смеловой процесс повышения учебной мотивации «требует учета следующих 

педагогических условий: 

 интеграция содержания естественнонаучных, гуманитарных и эс-

тетических дисциплин в образовательном процессе; 

 взаимосвязь учебной (интегративные учебные занятия) и внеучеб-

ной (реализация программ элективных курсов и дополнительного образо-

вания) деятельности обучающихся; 

 личностный смысл изучаемого содержания, положительный эмо-

циональный фон учебных занятий, удивление, переживание, чувствование 

как необходимые условия развития эмоциональной сферы; 

 формирование общеучебных умений и навыков как необходимое 

условие развития интеллектуальной сферы; 

 развитие способности к импровизационной деятельности сред-

ствами ролевых игр и театрализации» [37, с. 22]. 

Нами разработана модель методики мотивации к обучению физике и 

математике средствами интеграции знаний и умений, формируемых при 

изучении этих предметов, созданная на основе модели В. Г. Смело-

вой (рис. 3). 

Проблема повышения учебной мотивации обучающихся остается ак-

туальной и требует разработки новых и более эффективных подходов к ее 

решению. В этой связи необходимо дальнейшее осмысление факторов, 

влияющих на мотивацию обучающихся, и предложение инновационных 

педагогических методик, которые смогут стимулировать интерес к учеб-

ному процессу и развитие потенциала каждого обучающегося. 

1.4 Интегративные связи модуля «Физика» и дисциплины «Матема-

тика» в среднем профессиональном образовании 

Интеграция физики и математики не вызывает сомнений, поскольку 

они взаимосвязаны и взаимодополняемы в процессе решения задач. Мате-

матические формулы являются средством выражения физических законов, 
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а математические методы используются при решении физических задач и 

исследований.  

Тем не менее, на практике часто возникают сложности у студентов, 

которые хоть и обладают хорошими математическими знаниями, испыты-

вают трудности при использовании их на уроках физики. Это может быть 

связано с различными причинами, такими как неумение связывать матема-

тические методы с физическими процессами, отсутствие понимания физи-

ческих законов, или отсутствие мотивации к изучению физики. В связи с 

этим важно применять инновационные подходы в обучении физике, кото-

рые учитывают факторы, оказывающие влияние на мотивацию учащихся и 

позволяют связать математические и физические знания и навыки в реше-

нии задач. Чтобы успешно применять математические методы при реше-

нии физических задач, обучающиеся должны полноценно понимать их фи-

зическую суть, а также видеть реальную практическую значимость приме-

нения математических подходов. 

В настоящее время одной из важнейших проблем, на наш взгляд, яв-

ляется заметное снижение интереса обучающихся к предметам естествен-

но-математического цикла, что во многом обусловлено объективной слож-

ностью физики и математики. Очень часто непонимание обучающимися 

какого-либо вопроса из курса физики связано с отсутствием навыков ана-

лиза функциональных зависимостей, составления и решения математиче-

ских уравнений, неумением проводить алгебраические преобразования и 

геометрические построения. Математика практически везде, к сожалению, 

совершенно оторвана от потребностей физики. Невнимание к физике при-

чиняет урон и самой математике, затрудняется ее понимание, притупляет-

ся интерес к ней, принижается роль математики как фундаментальной 

науки. Не используемый в физике математический аппарат плохо держит-

ся в памяти [27]. Данный факт негативно сказывается на уровне подготов-

ки кадров в различных областях, в том числе, и в области физической 

культуры и спорта. Кроме того, недостаточное качество и несовершенство 
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существующих учебных программ и учебников для обучения предметам 

естественно-математического цикла является причиной низкого уровня 

интереса обучающихся к этим дисциплинам и влияет на эффективность 

образовательного процесса в системе СПО.  

Физика и математика на современном уровне тесно и неотделимо 

связаны друг с другом, и это заставляет использовать комплексный подход 

в их преподавании, сочетая математические методы и принципы с изуче-

нием законов и явлений физики.  

Практика преподавания физики показывает, что даже у студентов, 

которые хорошо знают математику, возникают трудности при применении 

математических инструментов на занятиях по физике. Особые сложности 

связаны с векторным характером физических величин, запись уравнений в 

векторной форме, проекциями векторов на координатные оси, переходом к 

записи уравнений в скалярной форме, анализ графиков функций, исполь-

зованием производной при изучении колебаний, тригонометрическими и 

показательными функциями [28]. Необходимо также уделить внимание и 

вычислительным навыкам студентов колледжа физической культуры для 

того, чтобы они могли правильно определять цену деления приборов, рас-

считывать погрешности измерений в лабораторных работах и переводить 

единицы измерения. Особые проблемы могут возникать при работе с дро-

бями, степенями и процентами. 

Многочисленные исследования, проведенные М. А. Пинской и 

Г. А. Васьковской, Ю. И. Дик, И. К. Турышева, В. Р. Ильченко, А. С. Кон-

дратьева, И. Я. Ланиной, В. Н. Янцен, С. А. Тихомировой, Л. Р. Маркина, 

Н. Б. Федоровой и другими авторами, подтверждают, что интеграции мо-

дуля «Физика» и дисциплины «Математика» позволяет создавать четкую и 

конкретную систему знаний на основе учебного материала [11, 42, 51]. 

При этом межпредметная связь между этими предметами современного 

этапа развития образования требует использование прогрессивных мето-

дов, которые помогают студентам переносить знания и развивать общий 
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подход к решению проблем. Это ведущее умственное действие во время 

обучения помогает студентам быть более продуктивными и успешными.  

Студент, который не овладел математическим аппаратом, может ис-

пытывать трудности на уроках физики, так как даже простые задачи, 

например, решение уравнений или систем уравнений, могут стать непре-

одолимым барьером для него. В то же время, мышление, задействованное 

в процессе решения математических задач, используется и для формирова-

ния расчетно-измерительных умений, развития навыков логического мыш-

ления и создания интегративного навыка моделирования реальных явле-

ний и процессов. Поэтому освоение математического аппарата является 

важным и неотъемлемым компонентом обучения физике, так как помогает 

студентам лучше понимать физические процессы и эффективнее решать 

задачи в данной области.  

Модуль «Физика» и дисциплина «Математика» в среднем професси-

ональном образовании имеют тесные интегративные связи:  

1. Физика и математика имеют тесные связи в механике, которая 

изучает движение тел и их взаимодействие. Физика и математика исполь-

зуют одни и те же законы и формулы для описания физических явлений. 

Некоторые примеры этой связи:  

a) закон сохранения энергии. Этот закон гласит, что энергия не мо-

жет быть уничтожена или создана, а только передана из одной формы в 

другую. Математически этот закон описывается уравнением (1):  

Eнач = Eкон                                                       (1) 

где E – энергия. 

b) Формула для скорости. Физически скорость – это расстояние, ко-

торое проходит тело за единицу времени. Математически скорость вычис-

ляется как среднее значение расстояния, разделенного на время (2):  

V = S/t                                                     (2) 

c) Ускорение. Ускорение – это изменение скорости тела в единицу 
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времени. Математически ускорение вычисляется как разность скоростей, 

поделенная на время (3):  

a = (Vкон - Vнач)/t                                    (3) 

d) Закон Ньютона о движении. Закон Ньютона гласит, что прило-

женная сила к телу пропорциональна его ускорению, а также что каждая 

действующая сила имеет противоположную и равную ей силу противодей-

ствия (4). Математически этот закон описывается как  

F = ma,                                                  (4) 

где F – сила, m – масса тела, a – ускорение.  

e) Закон всемирного тяготения. Этот закон гласит, что каждое тело 

во Вселенной притягивает другое тело с силой, пропорциональной их мас-

сам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Мате-

матически этот закон описывается формулой (5):  

F = Gm1m2 / r
2
,                                    (5) 

где F – сила, G – гравитационная постоянная, m1 и m2 – массы тел, r – рас-

стояние между телами.  

Эти примеры демонстрируют, как математические формулы позво-

ляют описывать и предсказывать физические явления и как физические за-

коны служат основой для формулирования математических моделей. 

2. Оптика и электродинамика имеют сильную математическую со-

ставляющую. Например, закон Снелла-Декарта в оптике и закон Кулона в 

электродинамике изучаются на основе знаний математики, включая триго-

нометрию, алгебру и геометрию. В электродинамике математика использу-

ется для описания электрических и магнитных полей, а физика помогает 

объяснить, как эти поля взаимодействуют с материей. В оптике математи-

ка помогает описать поведение света, а физика понимать, как свет взаимо-

действует с предметами в окружающей среде. 

3. Физика также использует математику для описания физических 

явлений и процессов, таких как теплопроводность и термодинамика. В 
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термодинамике математика помогает описать тепловые процессы, а физика 

– понять, как тепло взаимодействует с материей. Закон сохранения энергии 

и закон Фурье в термодинамике являются математическими выражениями, 

а также используется дифференциальное и интегральное исчисления.  

4. Некоторые аспекты физики тесно связаны с математической ста-

тистикой. Например, при изучении радиоактивного распада или кинетиче-

ской теории газов используется теория вероятностей и статистическая фи-

зика.  

Таким образом, математика и физика являются взаимосвязанными 

дисциплинами, и интеграция этих двух предметных областей может по-

мочь студентам лучше понять физические явления и процессы, а также 

развивать навыки математического мышления и решения задач. В таблице 

6 приведены соответствие темы по физике и математического материала 

необходимого для изучения данной темы. 

Представленные в таблице 6 результаты показывают, что содержа-

ние курсов дисциплины «Математика» и модуля «Физика» для 1 курса 

СПО является достаточно взаимосвязанным, хотя и не всегда согласован-

ным. Тем не менее, это создаѐт условия для проведения интегративных 

учебных занятий по физике с математикой, реализации и поддержки меж-

дисциплинарных связей.  
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Таблица 6  Анализ содержания межпредметных тем модуля «Физика» и дисциплины «Математика» в СПО 

Возможности использования математики на 

занятиях физики 

Содержание модуля  

«Физика» 

 

Содержание курса 

тем 

дисциплины 

«Математика» 

Возможности использования физики на занятиях по 

математике 

1 2 3 4 

Векторы, метод координат, производная, 

функция. График функции 

Механика  

Механическое движение, 

его относительность. 

Законы динамики 

Ньютона Силы в 

природе: упругость, 

трение, сила тяжести. 

Закон всемирного 

тяготения 

Решение уравнений 

и неравенств. 

Тригонометрия. 

Числовые функции. 

Координаты точки. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисления. 

 

Определение мгновенных значений скорости, 

ускорения, интервала времени. Расчет траекторий 

движения тел. Задачи на расчеты таблиц и графиков. 

Задачи на расчет объема тел и их форм. Решение 

задач с физическим содержанием для демонстрации 

приложений математики в области физической 

культуры и спорта.  

Действия над действительными числами. 

Вычисления значений функции по заданной 

формуле и при помощи таблиц. 

Стандартный вид числа 

Молекулярная  

физика 

1. Основы молекулярно-

кинетической теории 

Действительные 

числа. Числовые 

функции 

Понятие о величине и измерении. Массы молекул и 

атомов. Определение расстояний до небесных тел на 

основе измерения параллаксов. Число Авогадро. 

Ошибки при измерении, точность. Правила 

вычисления погрешности при решении задач и 

выполнении лабораторных работ. Графики тепловых 

процессов и деформации, как иллюстрации 

функциональных зависимостей 

Графики функции. Аналитическое задание 

функций. Приращение функции. 

Стандартный вид числа 

2. Тепловые явления. 

Первый закон 

термодинамики. 

3. Свойства паров, 

жидкостей и твѐрдых тел 

Предел и 

непрерывность 

Графики тепловых процессов 

Приращение функции. 

Функциональные зависимости. 

Стандартный вид числа. Задания функций 

аналитическими формулами и графиками. 

Электродинамика 

1. Электрическое поле. 

2. Постоянный 

электрический ток 

Производная и еѐ 

применения 

Определение мгновенных значений скорости, 

ускорения и мощности. Связь между напряжѐнностью 

и разностью потенциалов, выражение коэффициента 

поверхностного натяжения через поверхностную  



 

 

Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

Исследование функций. 

Производная (для анализа характеристик 

кулоновского поля – напряжѐнности и 

потенциала, для определения электроѐмкости). 

Сложение и разложение векторов для описания 

электрического поля 

  энергию. Физические задачи на нахождение 

экстремума функции. 

Понятие о величине и измерении (электроѐмкость, 

напряжѐнность и др.) 

Векторы и действия над ними. 

Производная (для записи закона индукции 

Фарадея и формулы ЭДС самоиндукции). 

Приближѐнное равенство sinα=α(при малых 

значениях α при решении задач) 

3. Магнитное поле тока. 

4. Электромагнитная 

индукция. Лабораторные 

работы 

Тригонометрические 

функции, их 

Графики. и 

производные. 

Угловые измерения. Правила вычисления 

погрешностей при решении задач и выполнении 

лабораторных работ 

Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений, а также 

решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. Графики функций синуса и 

косинуса, производные тригонометрических 

функций. Уравнения гармонических колебаний 

y=Acos(ωx+φ). Тригонометрические функции 

числового аргумента и их производные 

Колебания и волны 

1. Механические 

колебания. 

2. Электромагнитные 

колебания. Переменный 

ток. 

3. Производство, 

передача и 

использование 

электрической энергии. 

4. Механические волны. 

Звук 

 

Тригонометрические 

функции и их 

графики и 

производные 

Уравнение движения математического маятника. 

Гармонические колебания; свободные гармонические 

колебания: смещение, амплитуда, фаза, частота и 

период свободных колебаний. Период свободных 

электромагнитных колебаний 

Тригонометрические функции. 

Приращение функции. Тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений, решение тригонометрических 

уравнений и неравенств. Стандартный вид 

числа 

5. Электромагнитные 

волны 

Первообразная и 

интеграл 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Работа переменной силы. Работа при изотермическом 

расширении газа. Энергия заряженного конденсатора 

и магнитного поля соленоида. 

Нахождение координаты по заданной скорости и 

скорости по заданному ускорению 

 



 

 

Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

Тригонометрические функции. 

Приращение функции. Тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений, решение тригонометрических 

уравнений и неравенств. Стандартный вид 

числа 

Оптика 
1. Геометрическая 

оптика. 

2. Световые волны. 

3. Элементы теории 

относительности. 

4. Излучение и спектры 

Показательная, 

логарифмическая и 

степенная функции 

Закон радиоактивного распада, период полураспада 

Знания о показательной функции, 

дифференциальных уравнениях при изучении 

закона радиоактивного распада и периода 

полураспада. 

 

Квантовая физика 
1. Световые кванты. 

Действие света. 

2. Физика атома. 

3. Атомное ядро 

Системы уравнений Разветвлѐнные цепи электрического тока. 

Кристаллические структуры. 

4. Ядерная энергия, еѐ 

получение и 

использование. 

Элементарные частицы. 

Обобщающие лекции. 

Решение задач и 

повторение 

Решение задач с физическим содержанием 
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В колледже физической культуры межпредметные связи математики 

и физики играют важную роль в обучении студентов. Применение матема-

тических инструментов в физике позволяет студентам лучше понимать фи-

зические законы, ускоряет процесс обучения и помогает студентам лучше 

овладеть профессиональными навыками. 

Сотрудничество между преподавателями физики и математики мо-

жет проходить разными путями. Они могут обсудить общие понятия, при-

меняемые в обеих науках, и разработать совместный учебный план, кото-

рый обеспечит последовательный подход в изучении этих понятий. 

Например, понятия функции, производной и интеграла могут быть изуче-

ны в курсе математики, а затем применены в курсе физики при изучении 

механики. Возможными методами взаимодействия между преподавателя-

ми могут быть общие занятия, где будут рассматриваться применения ма-

тематических концепций в физических задачах, использование общих 

упражнений и задач, которые позволяют студентам использовать матема-

тический аппарат в контексте физики, разработка совместных проектов, 

которые интегрируют обе науки. Также можно разработать совместные 

проекты, которые интегрируют математические и физические концепции. 

Примерами межпредметных связей математики и физики в обучении 

студентов колледжа физической культуры можно назвать: 

 применение математических методов для изучения физических яв-

лений, таких как движение тела, равнодействующая сил и т.д.; 

 использование математических методов для решения физических 

задач, например, расчета траектории, силы трения и других величин; 

 применение математических методов для анализа данных, полу-

ченных в ходе экспериментов, и оценки точности измерений; 

 применение математических методов для изучения физиологиче-

ских процессов в организме, например, использование функций и диффе-

ренциальных уравнений для описания изменения некоторых показателей, 

таких как давление и пульс. 
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Все эти примеры демонстрируют, что взаимодействие между мате-

матическим и физическим курсами не только полезно для студентов, но и 

позволяет более эффективно обучать их профессиональным знаниям и 

навыкам в области физической культуры и спорта. 

При реализации межпредметных связей следует отдать предпочтение 

наглядным примерам из физики, чтобы помочь студентам лучше понять 

математические термины и методы. Это особенно важно в колледже физи-

ческой культуры, где студенты преимущественно интересуются практиче-

ским применением математических методов задачах со спортивным со-

держанием. 

Эксперимент, использующийся для определения понятия предельно-

го перехода, где измеряются значения средних скоростей движения тела в 

течение уменьшающихся временных интервалов, является прекрасным 

примером наглядного подхода в обучении физике. Это позволяет учащим-

ся визуально увидеть изменения в системе при изменении параметров, де-

лая учебный процесс более эффективным и интерактивным. Это помогает 

студентам понять, как математическое понятие предельного перехода мо-

жет быть применено в реальных физических задачах. В результате студен-

ты лучше понимают математические понятия и методы и могут с исполь-

зованием их эффективнее решать задачи в области физической культуры и 

спорта. 

На примере движения тела, брошенного вертикально вверх, студен-

ты могут легко увидеть, как меняется скорость и высота тела на каждом 

этапе его движения. Это позволяет качественно представить график функ-

ции, описывающей движение тела в зависимости от времени. При этом, 

учитывая изменение скорости на каждом этапе движения тела, можно вве-

сти понятие возрастающей и убывающей функций. В частности, можно 

отметить, что скорость тела является возрастающей функцией в начальный 

момент его движения, а затем становится убывающей. Кроме того, вводя 

понятие второй производной, можно обсудить выпуклость и вогнутость 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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графика. Для этого необходимо заметить, что при изменении скорости тела 

значения второй производной могут быть положительными (движение те-

ла ускоряется) или отрицательными (движение тела замедляется) и на этой 

основе получить правила определения выпуклости графика». Благодаря 

этому примеру физической задачи, студенты получают возможность 

углубленно изучить понятия математического анализа и лучше понять их 

смысл. 

На примере второго закона Ньютона, уравнения движения механиче-

ской системы, можно показать, что производная второго порядка позволя-

ет определить ускорение тела, а интеграл от уравнения движения – опре-

делить изменение положения тела во времени. Знание производной и инте-

грала позволяет также выражать физические величины более точно и стро-

го. Например, закон электромагнитной индукции выражается в виде про-

изводной изменения магнитного потока и времени (6):  

ε = - dФ/ dt,                                             (6) 

где ε – ЭДС индукции, Ф – магнитный поток, dФ/dt – производная измене-

ния магнитного потока по времени. 

Понимание производной и интеграла также позволяет упростить ра-

боту с графиками, определить равновесие тел не только по действию сил, 

но и по энергетическим характеристикам системы. 

Для нахождения физических величин и решения графических задач 

обучающимся можно предложить использовать алгоритмические схемы, 

которые являются общими для определения математических и физических 

функциональных зависимостей. Например, одной из таких схем может 

быть следующая: 

1. Определить физическую величину, значение которой надо найти. 

2. Определить все известные переменные, которые влияют на эту ве-

личину. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-
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3. Найти соотношение между известными переменными и искомой 

величиной. Для этого могут использоваться соответствующие уравнения 

или законы физики. 

4. Применить производную или интеграл, если это необходимо. 

5. Решить уравнение или использовать параметры, чтобы определить 

значение величины. 

Эта схема может быть использована для работы с различными физи-

ческими законами и уравнениями, такими как законы Ньютона, законы со-

хранения энергии и импульса, закон Ома и др.  

Схема определения физических понятий с помощью производной 

может выглядеть следующим образом: 

1. Определение величины, которую необходимо исследовать. 

Пример. Расстояние, пройденное телом за определенное время. 

2. Определение математической функции, которая описывает данную 

физическую величину. 

Пример. Функция расстояния от времени может быть описана мате-

матически через простое уравнение движения (7): 

S(t) = vt,                                                (7) 

где S – расстояние, пройденное телом; t – время; v – скорость движения те-

ла. 

3. Производная данной функции. 

Пример. Производная функции расстояния по времени (8):  

S'(t) = v,                                                  (8) 

где S' – скорость движения тела. 

4. Интерпретация результата. 

Пример, с помощью производной функции расстояния по времени, 

мы можем вычислить скорость движения тела в каждый момент времени. 

Этот подход позволяет более точно определить различные физические по-

нятия и связи между ними, что активно применяется во многих областях 

физики.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-
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Для определения физических понятий с помощью интеграла можно 

использовать следующую схему: 

1. Определение величины, которую необходимо исследовать. 

Приблизительное значение искомой физической величины может 

быть представлено в виде суммы выражений 

2. Записать формулу для физической величины, которую необходимо 

найти. 

3. Сформулировать определение найденной физической величины, 

которая определяется как интеграл от соответствующей функции по еѐ ар-

гументу. 

Интеграл может использоваться для определения пути, а также для 

более глубокого понимания основных понятий механики, таких как ско-

рость и ускорение. Оно также позволяет выводить формулы для различных 

физических явлений, например, формулу мощности переменного тока. 

При использовании идей симметрии, которые обучающиеся изучают 

на занятиях по математике, можно рассмотреть структуру кристаллов, по-

знакомиться с условиями и правилами построения изображений в плоских 

зеркалах и линзах. 

Опыт работы показал, что использование общего подхода к исследо-

ванию графиков и физических функциональных зависимостей на занятиях 

физики и математики создает благоприятные условия для формирования у 

обучающихся общих умений в работе с графиками. 

Для преподавания физики большое значение имеет владение обуча-

ющимися быстротой счета и вычислений, приближенными вычислениями, 

простейшими геометрическими построениями, умением строить графики 

по виду элементарных функций, выражающих физические закономерно-

сти, построение графиков на основе опытных данных и получение по кри-

вым аналитического выражения функциональной зависимости. 

Студенты должны осознать, что абстрактные математические поня-

тия, связанные с функциональными зависимостями, имеют тесную связь с 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-
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реальными физическими процессами. Объединение абстрактного и кон-

кретного в физическом знании осуществляется через соответствие между 

математическими и физическими представлениями. В математике графики 

анализируются абстрактно, без учета конкретных явлений, тогда как в 

процессе изучения физических явлений они приобретают более конкрет-

ный характер. Весь курс физики содержит обширный материал о графиче-

ских представлениях явлений, начиная с механики и заканчивая строением 

атома. В ходе обучения модулю «Физика» студенты выделяют и подчерки-

вают эту конкретность в графических представлениях физических явле-

ний. 

При обучении физике и математике необходимо обращать внимание 

учащихся на то, что математика представляет собой мощный инструмент 

для обобщения физических понятий и законов. Взаимодействие между фи-

зикой и математикой играет важную роль в развитии наук, поскольку они 

имеют общие потребности и интересы. Часто такие совместные исследова-

ния приводят к значимым открытиям, как в математике, так и в физике. 

Математика обеспечивает инструменты для выражения общих закономер-

ностей и методы раскрытия новых физических явлений и фактов. В свою 

очередь, физика стимулирует развитие математики, предоставляя новые 

задачи для исследования. 

При изучении математики важно уделить внимание тем разделам, 

которые имеют широкое применение в физике. Одним из центральных ма-

тематических понятий в курсе физики является определение функции. Это 

понятие включает в себя идеи изменения и соответствия, которые важны 

для описания динамики физических явлений и установления причинно-

следственных связей. В ходе курса математики студенты изучают коорди-

натный метод, прямую и обратную пропорциональность, квадратичные, 

кубические, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Они также строят графики функций, исследуют их основные 

свойства и применяют их в физических задачах. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-
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Это позволяет обучающимся понимать математические выражения 

физических законов, глядя на графики анализировать физические явления 

и процессы, примером всевозможные случаи механического движения, 

изопроцессы в газах, фазовые превращения, колебательные и волновые 

процессы, спектральные кривые электромагнитных излучений и др. 

При освоении координатного метода в математике студенты также 

приобретают навыки использования понятия системы отсчета и принципа 

относительности движения, которые очень важны при изучении всего кур-

са физики, особенно в рамках теории относительности и релятивистских 

эффектов. Эти концепции помогают студентам понимать, как изменения 

системы отсчета и относительность движения влияют на физические явле-

ния и как их можно описать математически. Таким образом, изучение ма-

тематики дает обучающимся способности, которые применимы в более 

широких физических контекстах и помогают им лучше понимать фунда-

ментальные концепции и теории. 

Существует традиционная тесная связь между учебными дисципли-

нами «Физика» и «Математика», которая была усилена в результате мо-

дернизации преподавания этих предметов. Хотя могут существовать неко-

торые расхождения между ними, они не критические и позволяют препо-

давателю физики эффективно выстраивать содержание курса. Такое воз-

можно благодаря тому, что математические концепции, используемые в 

физике, могут быть адаптированы и применены в соответствии с физиче-

скими явлениями и законами. Более того, при изучении математики сту-

денты приобретают навыки, которые шире применимы в физическом кон-

тексте, что в свою очередь содействует развитию критического мышления 

и позволяет глубже понимать связь между математическими концепциями 

и физическими явлениями. 

Выводы по первой главе  

В теоретической главе данной работы была рассмотрена сущность 
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понятия «интеграция», выделены ее виды и уровни. Мы также подробно 

рассмотрели пути межпредметной интеграции в образовательном процессе 

колледжа.  

Были выделены классификации междисциплинарных связей на 

уровне знаний и видов деятельности, включая связь через язык, элементы 

теории, прикладное значение и уровень деятельности обучающегося. 

Также был представлен один из возможных подходов к методике 

обучения с использованием межпредметной интеграции, включающий три 

этапа:  

1) постановку целей преподавателем; 

2) обучению студентов переносу знаний из одной дисциплины в дру-

гую; 

3) обучение непосредственному использованию фактов и законов 

теории одной дисциплины при решении задач в другой. 

Акцент был сделан на значимости межпредметной интеграции в 

формировании комплексного, глубокого понимания студентами учебного 

материала и применение его практике. 

.
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕГРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

2.1 Интегративное учебное занятие как средство повышения 

мотивации учения 

Практика показывает, что одно и тоже понятие может определяться 

по-разному в рамках одной учебной дисциплины. Это связано с тем, что 

существуют разные подходы к изучению дисциплины, разницей между 

существующими методиками и технологиями преподавания Поливариант-

ность понятий затрудняет восприятие учебного материала и приводит к 

снижению мотивации студентов к обучению.  

Проблема, встающая перед преподавателями  это затруднения, с 

которыми студенты пытаются использовать знания и навыки, полученные 

при изучении одной дисциплины, для решения задач в другой. Одна из ос-

новных причин этой проблемы – недостаток опыта у обучающихся работы 

в различных ситуациях и с разными видами задач. Еще одна причина свя-

зана с отсутствием у студентов навыков самостоятельного мышления и 

принятия решений. Поэтому в настоящее время проведение учебных заня-

тий межпредметного характера является необходимым условием для по-

вышения качества образования и развития у студентов умений и навыков, 

востребованных в современном мире. Учебные занятия с межпредметным 

содержанием могут проходить в различных формах. Например, это могут 

быть межпредметные лекции, при которых преподаватель из разных обла-

стей объединяют свои знания и демонстрируют студентам связь между 

разными темами. 

Межпредметные семинары и дискуссии могут проводиться для того, 

чтобы показать, как конкретные проблемы могут быть рассмотрены с по-

мощью различных научных подходов и методов. 

Межпредметные проекты и задачи помогают студентам объединять 
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и применять знания и навыки из разных областей в решении реальных 

проблем, требующих комплексного подхода. Также эффективным спосо-

бом создания межпредметных занятий является использование информа-

ционных технологий, таких как онлайн-курсы и вебинары.  

Необходимость проведения учебных занятий межпредметного ха-

рактера встает на любой учебной дисциплине, формы учебных занятий, 

позволяющих реализовать МПС, представлены нами в таблице 7. 

Таблица 7  Формы учебных занятий 

Формы учебных занятий, позволяющих реализовать МПС 

Теоретическое обучение Смешанное обучение Практическое обучение 

1. Межпредметные 

лекции. 

2. Межпредметные 

семинары. 

3. Комплексные семинары. 

4. Межпредметные 

конференции. 

1. Межпредметные вводные 

занятия. 

2. Занятия с фрагментами 

межпредметных связей. 

3. Интегративные занятия. 

4. Межпредметные 

обобщающие занятия. 

1. Занятия по решению 

комплексных задач. 

2. Лабораторные работы. 

3. Межпредметный 

практикум. 

4. Комплексные 

практические занятия. 

Появление нового типа учебного занятия (урока) связано с интегра-

цией в образовании. Он решает сложные учебные задачи, дает новые зна-

ния обучающимся, развивает их потенциал и учебную мотивацию, имеет 

комплексный характер, использует знания из разных областей и виды дея-

тельности, способствующие достижению конкретных образовательных це-

лей. Конечной целью интегративного занятия (урока) является отказ от 

традиционной дифференциации и достижение естественной связи между 

содержанием урока и реальной жизнью. Он стремится объединять разные 

предметы и знания, чтобы создать цельное восприятие материала и позво-

лить обучающимся осознавать взаимосвязи между разными областями 

знаний. 

Таким образом, интегративное учебное занятие – это такой тип заня-

тия, который позволяет объединить в себе несколько предметных областей 

с целью комплексного и углубленного понимания материала. Интегратив-

ное учебное занятие тщательно разрабатывается на всех этапах, создает 

благоприятную среду обучающихся и способствует их успешному обуче-

нию.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Интегративное учебное занятие, как любой другой урок, имеет опре-

деленные цели и в нашей работе мы выделили три, которые охватывают не 

только получение знаний, но и развитие личностных качеств обучающихся 

и формирование целостного взгляда на мир: 

1. Обучающая систематическое и полное освоение знаний в различ-

ных учебных областях. 

2. Развивающая: всестороннее развитие личности обучающихся, а 

также их познавательных интересов. 

3. Воспитательная: формирование целостного представления о мире 

через расширение круга интересов. 

Для того, чтобы участвовать в интегративном занятии, необходимы 

определенные навыки и умения обучающихся, включая:  

1. Работа с информацией: способность находить необходимую ин-

формацию, оценивать достоверность полученных данных. 

2. Анализ полученной информации: обучающийся должен уметь 

анализировать и осмыслить полученную информацию и включать ее в 

свой ментальный образ мира. 

3. Аргументирование: обучающийся должен уметь делать аргумен-

тированные выводы и принимать обоснованные решения на основе полу-

ченных знаний. 

4. Взаимодействие: обучающийся должен уметь активно участвовать 

в дискуссии с преподавателем и одногруппниками, выслушивать других и 

уважать их мнение. 

5. Применение знаний: обучающийся должен уметь пользоваться по-

лученными знаниями для решения задач на других учебных дисциплинах и 

в реальной жизни. 

Для того, чтобы обеспечить эффективное приобретение знаний, 

необходимо вовлечь студентов в процесс обучения и поднять их мотива-

цию. Для этого в образовании постоянно необходимо обновлять методы, 

средства и формы организации обучения, а также внедрять новые образо-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-
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вательные технологии, которые позволят учиться с использованием нетра-

диционных методов. Важно помнить, что для успешного освоения матери-

ала студентам нужно развивать гибкость мышления, умение выделять су-

щественное, целеустремленность, широту мышления, активность, критич-

ность и организованную память. 

Этот тип обучения помогает студентам развивать креативность и 

способность межпредметного мышления, что улучшает их логическую и 

аналитическую способности. Интегративный подход позволяет студентам 

более глубоко понимать информацию, изучаемую в разных дисциплинах, и 

синтезировать ее в целостную картину мира. Кроме того, это учебный ме-

тод позволяет развивать у студентов навыки самостоятельной работы и 

решения нестандартных задач, что облегчит их адаптацию в будущей про-

фессиональной деятельности.  

Основным концептом интегративного учебного занятия является 

изучение выбранной темы во всех ее аспектах, позволяя выявить ее много-

гранность. Для этого применяется естественнонаучный подход, включаю-

щий этапы от понимания проблемы до поиска ее решения и сопоставления 

полученных результатов. 

А. В. Усова отмечает, что в интегративном уроке всегда выделяются 

«ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и вспомогательные 

дисциплины, способствующие углублению, расширению, уточнению ма-

териала ведущей дисциплины. По ее мнению, интегрированные уроки про-

водят в следующих случаях: 

- при обнаружении дублирования одного и того же материала в 

учебных программах и учебниках; 

- при выявлении противоречий в описании и трактовке одних и тех 

же явлений, событий, фактов в разных предметах; 

- при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого яв-

ления, выходящего за рамки изучаемого предмета; 

- при создании проблемной, развивающей методики обучения пред-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-
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мету» [43]. 

Руководствуясь собственным опытом, можно утверждать, что созда-

ние интегративного занятия требует значительных усилий и временных за-

трат, напряженной работы и дополнительной подготовки со стороны пре-

подавателей. Если успешно выполнить интегративную деятельность, ре-

зультатом не только будут заинтересованные студенты, готовые к освое-

нию нового, но и систематизация знаний из разных учебных дисциплин. 

Это обеспечит ясную формулировку понятий и законов и увеличит моти-

вацию студентов к обучению, что является ключевой целью интегративно-

го занятия.  

Дидактические требования к интегративному занятию представлены 

на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Дидактические требования к интегративному занятию 

Главная задача образования в настоящее время  подготовка высоко-

конкурентных выпускников, способных рационально решать проблемы и 

обосновывать свои решения. Для достижения указанных целей необходи-

мо акцентировать обучение на формировании компетенций учащихся: от 

знания к умению, от обученности к самообучению. Это возможно создани-
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ем оптимальных условий для формирования интеллектуальных умений и 

развития научного метода мышления, а также обучением студентов при-

менению теоретических знаний на практике. Интегративный метод обуче-

ния может стать лучшим способом достижения этих целей, так как он 

ближе к реальной жизни и естественным образом интегрирует знания и 

навыки из разных школьных предметов. Это позволяет студентам лучше 

понимать связь между знаниями из разных областей, а также развивать 

компетенции, необходимые для решения реальных проблем и задач.  

Для определения, является ли интегрированное занятие инновацией, 

нам необходимо понять, что такое «инновационная деятельность». В педа-

гогике понятие «инновационная деятельность» может иметь разные толко-

вания и интерпретации. Тем не менее, общепринятым является тот факт, 

что инновации – это новые идеи, практики, методы и технологии, которые 

применяются для улучшения образования. Инновационная деятельность 

педагогов означает их способность адаптироваться к изменяющейся обра-

зовательной среде, постоянно совершенствоваться, внедрять новые методы 

и подходы, находиться в поиске новых идей для достижения лучших ре-

зультатов. 

Современный словарь по педагогике этот термин определяется так: 

«Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую дея-

тельность, изменение в содержании технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности». 

М. В. Кларин отмечает, что: «инновация относится не только к со-

зданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменени-

ям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами 

связан» [18]. Кроме того, М. В. Кларин обращает внимание на то, что «ин-

новационная деятельность в образовании не ограничивается только внед-

рением новых технологий и методов обучения. Это также процесс, кото-

рый связан с проектированием учебных программ, формированием новых 

подходов к организации обучения и развитием новых методов оценки 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-
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успеваемости студентов. В этом смысле, интегративное обучение можно 

рассматривать как один из путей развития образовательных иннова-

ций» [18]. 

Российские авторы, занимающиеся педагогической инноватикой, та-

кие как М. С. Бургин, В. И. Загвязинский, С. Д. Максимов, В. М. Полон-

ский, М. М. Поташник и другие, рассматривают понятие «новое в педаго-

гике» как различные инновации, изменения, модели и методы, направлен-

ные на улучшение качества образования и воспитания. М. С. Бургин выде-

ляет пять основных направлений нового в педагогике: индивидуализация 

образования, социализация школы, критика авторитарных отношений, 

свободное общение учителя и учеников, применение современных инфор-

мационных технологий. 

В. И. Загвязинский считает, что новое в педагогике должно быть свя-

зано с развитием общества и изменением роли образования в нѐм. Он го-

ворит о необходимости перехода от массового системного обучения к ин-

дивидуальному, учитывающему потребности и возможности каждого уче-

ника. Также он подчеркивает важность формирования личности учащихся, 

а не только передачи знаний. 

Таким образом, все они указывают на необходимость изменений в 

педагогической практике, которые должны учитывать новые социально-

экономические и культурные реалии, а также новые знания и технологии. 

Новое в педагогике связано с переходом к более гуманистическому и ин-

дивидуальному образованию, которое учитывает потребности и особенно-

сти каждого обучающегося.  

Использование инновационных методов в обучении включает в себя 

сотрудничество с обучающимися через нетрадиционные подходы, которые 

помогают подросткам развиваться и увереннее чувствовать себя. Один из 

таких методов – это интеграция учебных предметов, которая позволяет оп-

тимизировать содержание учебного материала, устранить дублирование и 

разночтение, а также обеспечить интеллектуальное развитие каждого уче-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 
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ника. Этот подход содействует максимальной успешности процесса обуче-

ния. 

Интегративные занятия в учебном процессе имеют важное значение, 

так как стимулируют познавательную и творческую активность обучаю-

щихся, способствуют улучшению их учебной мотивации. Они являются 

одним из наиболее эффективных способов повышения качества образова-

тельного процесса. 

Следует проанализировать вопрос о том, является ли интегративное 

учебное занятие инновацией. Одним из критериев оценки инновационного 

процесса является «получение значительно отличающегося результата в 

процессе использования инновации от предыдущих». С учетом этого кри-

терия можно заключить, что интегративное учебное занятие может быть 

отнесено к инновационным методам обучения.  

Еще один критерий оценки инновационного процесса гласит: «инно-

вация приводит к изменению деятельности и стиля мышления основных 

участников образовательного процесса». Включение обучающихся в ак-

тивную творческую работу с использованием разнообразных форм и мето-

дов существенно расширяет возможности интегративных занятий и явля-

ется инновационным методом организации учебной деятельности. Учиты-

вая эти критерии, можно сделать вывод о том, что интегративное занятие 

действительно является инновационным подходом в образовании. 

Согласно критерию «при реализации инновации задействованы все 

субъекты образовательного процесса», необходимо, чтобы все участники 

образовательного процесса вовлекались в осуществление инновации. На 

интегративном занятии задействованы преподаватели и обучающиеся, но 

родители не являются участниками этого процесса. С учетом данного кри-

терия, нельзя считать интегративное занятие полностью инновационным 

подходом в образовании. 

Рассмотрев критерии оценки инновационного процесса, такие как 

«осуществление инновации в соответствии с традиционным циклом ее 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-
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жизнедеятельности», «теоретические основания изменений в образова-

нии», «изменения, связанные с новым социальным заказом или идеей в ка-

честве основы педагогических преобразований» и «план целостного пре-

образования всей педагогической системы», мы можем заключить, что ин-

тегративное учебное занятие не полностью соответствует критериям инно-

вационного подхода в образовании. 

Следовательно, интегративное учебное занятие не является полно-

стью инновационным подходом в образовании. Более того, оно является 

новшеством, которое может улучшить результаты образовательного про-

цесса при правильном использовании. В современных условиях среднего 

профессионального образования интегративные учебные занятия могут 

рассматриваться как эффективное средство, способное повысить качество 

обучения. 

Современное интегративное учебное занятие обладает большими 

развивающими возможностями, что проявляется в следующем: 

 улучшается понимание взаимосвязей между разными дисциплина-

ми и их взаимодействиями; 

 повышается уровень знаний учащихся по конкретной учебной дис-

циплине; 

 развивается критическое мышление, способность анализировать 

информацию и принимать обоснованные выводы; 

 формируются навыки коммуникации, способность работать в 

группе и дискутировать на сложные темы; 

 развивается творческий потенциал и способность к решению не-

тривиальных задач; 

 формируется личностный рост, улучшается самооценка и уверен-

ность в своих способностях, повышается мотивация к учебе. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-
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2.2 Создание условий по реализации МПС в средних 

профессиональных образовательных учреждениях 

Для успешной реализации межпредметных связей в средних профес-

сиональных образовательных учреждениях необходимо: 

1. Создать команду учителей и преподавателей, которые будут рабо-

тать вместе над проектированием и реализацией межпредметных связей и 

интегративных занятий. Важно, чтобы команда была составлена из специ-

алистов разных дисциплин. 

2. Разработать общую стратегию и план действий для реализации 

межпредметных связей. Важно, чтобы все участники процесса четко по-

нимали свои роли и задачи. 

3. Установить ясные критерии и оценочные стандарты для измерения 

результатов обучения, чтобы можно было оценить эффективность меж-

предметных связей. 

4. Использовать различные методы и инструменты для обеспечения 

интеграции дисциплин, например, совместные проекты, дискуссии и об-

суждения, интерактивные лекции и т.д. 

5. Непрерывно анализировать и оценивать результаты обучения, 

чтобы вносить необходимые коррективы и улучшать процесс реализации 

межпредметных связей. Прежде чем приступить к этому этапу нужно по-

нимать, что возникнут проблемы, связанные с построением учебного про-

цесса в СПО, с разной степенью инициативности педагогического коллек-

тива и несогласованностью рабочих программ педагогов при изучении 

смежных тем.  

Перед началом учебного года в Челябинском колледже физической 

культуры проводят встречу преподавателей, которые заинтересованы в ре-

ализации межпредметных связей проведении интегративных учебных за-

нятий. На этой встрече обсуждаются рабочие программы, анализируется 

научно-методической литературы, отбирается материал для интеграции в 
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обучении и составляется план, где указываются сроки прохождения близ-

ких тем в различных дисциплинах (в том числе физики и математики). Та-

ким образом, преподаватели понимают, какие учебные дисциплины могут 

быть объединены, чтобы раскрыть общую тему и стать основой для буду-

щих интегративных занятий. 

Использование интегративного подхода в обучении позволяет 

объединить различные элементы из разных предметов, такие как цели, 

принципы, содержание, методы и средства обучения, а также 

рациональные и практические навыки и умения. Для достижения 

правильной интеграции элементов учебного процесса необходимо 

выполнить все этапы подготовительной работы. Чтобы правильно 

интегрировать компоненты учебного процесса, необходимо пройти все 

этапы подготовки, которые мы представили в таблице 8.  

Таблица 8  Этапы подготовки интегративного учебного занятия 

Этапы подготовки Описание 

Определение мотивов Предметные знания обучающихся, отсутствие способности применять 

их при решении жизненных ситуаций; необходимость использования 

знаний из одного предмета и умений переносить их в другую ситуацию. 

Определение цели Систематизация знаний, обобщение, выявление причинно-следственных 

связей, расширение понятий и представлений, обучение приѐмам и спо-

собам переноса знаний из одной предметной области в другую. 

Определение состава инте-

грирования 

Совместно с преподавателем другого предмета отбираются учебные те-

мы и их отдельные части, которые составят содержательную основу ин-

теграции. 

Анализ ведущих и вспомо-

гательных компонентов 

Оба преподавателя анализируют предварительно отобранный материал и 

делят его на основной и вспомогательный. 

Определение формы инте-

грирования 

Преподаватели совместно определяют форму: 

- предметно-образная: воссоздание более полного представления о 

предмете познания; 

- понятийная; 

- мировоззренческая: духовно – нравственное обоснование рассматрива-

емого явления; 

- деятельностная: обобщение способов деятельности, применение в но-

вых условиях; 

концептуальная: разработка новых идей, способов решения учебной 

проблемы. 

Разработка структуры (по-

следовательности) располо-

жения материала 

На материале двух дисциплин из мини-занятий создается один с единой 

методической структурой или учебное занятие строится как серия учеб-

ных задач или заданий, комплексно объединяющих в себе интегрируе-

мые знания, умения, навыки. 

Разработка критериев оце-

нивания эффективности за-

нятия 

Оба преподавателя совместно 

Разработка видов и форм 

контроля 

Оба преподавателя совместно 
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Наличие собственного опыта позволяет согласиться с мнением 

О. П. Иванчук и Г. В. Белозерцевой о том, что «интегративные учебные 

занятия требуют большой подготовки как для педагога, так и для 

студентов, поэтому их невозможно проводить часто. Но такое занятие, 

проведенное не ради внешнего эффекта, а для систематизации знаний, 

является важным этапом в формировании мировоззрения студента, 

развитии его мышления» [16, с. 40]. 

Приведем несколько примеров возможного использования 

интегративных учебных занятий в колледже физической культуры, 

которые проведены на основе межпредметной связи учебных дисциплин 

физики и математики:  

1. Расчет траектории движения мяча в различных видах спорта. 

Физические законы движения и гравитации могут быть объяснены с 

помощью математических формул и уравнений, что позволит студентам 

лучше понять, как изменение начальных параметров влияет на траекторию 

движения. 

2. Изучение законов термодинамики в физической культуре. Студен-

ты могут изучить, как термодинамические законы применяются в физиче-

ской культуре и спорте, например, какие изменения происходят в организ-

ме человека во время тренировок и соревнований. 

3. Расчет эффективности различных видов тренировок на основе 

формул математической статистики. С помощью математических методов, 

студенты могут провести анализ данных об упражнениях, чтобы опреде-

лить наиболее эффективные методы тренировок. 

4. Разработка программы тренировок с использованием принципа 

математической моделирования. С помощью математических принципов, 

студенты могут разработать систему тренировок, которая будет оптималь-

но сочетать в себе различные варианты упражнений, приводящих к 

наилучшим результатам. 

5. Изучение алгебраических методов решения физических задач. С 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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помощью алгебраических методов студенты могут решать физические за-

дачи, которые могут быть сложными при простом рассмотрении их на ос-

нове физических законов. К примеру, с помощью алгебраических методов, 

можно рассчитать среднюю скорость движения тела, зная длительность 

времени и пройденное расстояние. 

Организация интегративных занятий включает в себя следующие 

особенности: анализ рабочих программ с целью выявления взаимосвязан-

ных тем; поиск наиболее эффективного варианта проведения занятия; сов-

местное планирование урока, учитывая специфику всех предметов; ис-

пользование образовательных технологий или их элементов, таких как ме-

тод проектов, проблемно-ориентированное обучение, интеллектуальные 

игры, деловые игры и другие. Кроме того, для наиболее эффективной реа-

лизации интегративных занятий необходимо использовать различные ма-

териалы и оборудование, например, компьютеры, лабораторные установки 

и другие средства и методы, которые могут помочь студентам в овладении 

материалом и развитии практических навыков. Также одной из особенно-

стей организации интегративных занятий является персонализация учеб-

ного процесса и индивидуальный подход к каждому студенту, что позво-

ляет учитывать их различные уровни знаний и способности. В целом, 

успешное проведение интегративных занятий по физике и математике в 

колледже физической культуры требует тесного взаимодействия и сотруд-

ничества между преподавателями обеих дисциплин. 

Интегративные учебные занятия дают возможность оценить важ-

ность и место учебной дисциплины в будущей профессиональной деятель-

ности, создать целостные знания и умения их применения в работе, раз-

вить навыки сравнения, обобщения и выводов, а также подготовить сту-

дентов к участию в трудовой деятельности. 

Одним из мотивов стимулирующих интерес к изучению того или 

иного вопроса курса математики, является его практическая значимость, 

связь с будущей профессией. Наиболее удачным решением этих проблем 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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является использование на уроках математики дидактических материалов с 

профессиональной и практической направленностью. Методик использо-

вания практико-ориентированных задач используемых в курсе математики 

для студентов колледжа физической культуры и их составления при обу-

чении математики разработано недостаточно. Поэтому существует необ-

ходимость в составлении самостоятельно таких задач, учитывающих спе-

цифику специальности. Профессиональный характер можно заложить в 

тексте заданий или выразить с помощью средств изобразительной нагляд-

ности. При решении этих задач обучающиеся одновременно повторяют 

определенную тему специального предмета и нужную тему раздела мате-

матики, тем самым повышая качество знаний сразу по двум предметам.  

Необходимо также учитывать заложенный в ФГОС СПО принцип 

доступности заданий: в текстовой части задачи, после текста, приводится 

справочный материал, необходимый для решения задачи, а также повторе-

ния и закрепления темы специального предмета. Для правильного воспри-

ятия смысла задачи, к заданиям можно подобрать соответствующий рису-

нок или график.  

Решение задач с профессиональным и практическим содержанием 

может быть предложено обучающимся на различных этапах занятия. На 

этапах восприятия и осмысления нового материала имеет целью пробудить 

у них потребность в расширении знаний. На этапах закрепления и повто-

рения материала, студенты овладевают способностями применения знаний 

на практике, и более глубоко усваивают его содержание. При проверке 

усвоения материала решение задач с практическим содержанием позволяет 

установить, насколько прочно и глубоко его усвоили [31].  

Приведем примеры задач с профессиональным содержанием практи-

ческого характера для обучающихся по специальности «Физическая куль-

тура»:  

1. Соревнуясь в беге на 100 м, спортсмен разгонялся равноускоренно 

в течение 3,3 с на отрезке дистанции длиной 20 м. Какой он показал ре-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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зультат?  

2. Мяч, брошенный баскетболистом, попал в кольцо, пролетев ¾ го-

ризонтальной дальности полета за 0,8 с. Кольцо расположено на высоте 

3,05 м. Каков рост баскетболиста? С какого расстояния он совершил бро-

сок, если начальная скорость мяча составляла угол 300 с горизонтом?  

3. Теннисист бьет по мячу, и через 0,4 с тот возвращается к нему по-

сле удара о стенку. Локатор посылает сигнал и через 0,0005 с получает 

сигнал, отраженный от самолета. От игрока до стенки 6 м, от локатора до 

самолета 75 м. Во сколько раз средняя скорость мяча меньше скорости 

сигнала локатора?  

Систематическая работа по решению задач с содержанием профес-

сионального и практического характера дает положительные результаты. 

Изучение математического материала становится более интересным, так 

как обучающиеся колледжа видят практическое применение изучаемых 

тем в своей профессиональной деятельности, что мотивирует их в дости-

жении планируемых результатов обучения [30].  

Задачи должны не только по содержанию, но и по форме возможно 

ближе подходить к жизненным условиям (содержать реальные данные, 

сведений из справочной литературы, чертежей, схем и т.д.). Опыт на зна-

ния и опыт обучающихся можно использовать и при проведении лабора-

торного физического эксперимента. Например, студентам может быть 

предложен следующий лабораторный эксперимент: «Определение средней 

мощности, развиваемой при приседании».  

Этапы реализации эксперимента: 

1. Измерьте высоту своей поясницы H (м).  

2. Измерьте высоту своего тела h (м) в положении «присев» (центр 

тяжести тела при этом находится примерно на высоте 0,5h).  

3. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов.  

4. Сделайте n приседаний за промежуток времени t (с).  

5. Вычислите развиваемую мощность N (Вт): N= n·mg/t·(Н – 0,5 h).  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Профессиональная направленность преподавания математики с уче-

том физического содержания задач, играет большую роль в повышении 

мотивации к процессу обучения будущей профессии. Студенты осознанно 

изучают теоретический материал, используют его на практике, в повсе-

дневной жизни.  

Учет физических или математических закономерностей необходим в 

проектировании спортивных сооружений, изготовлении спортивной одеж-

ды и инвентаря, разработке правил спортивных игр и соревнований, пред-

сказания исходов матчей и создания стратегий в командных играх. Мате-

матические методы позволяют провести точную оценку способностей 

спортсмена, определить наиболее выигрышную соревновательную тактику 

и спрогнозировать результат [29]. Профессиональная направленность яв-

ляется необходимым условием преподавания общеобразовательных пред-

метов в учреждениях СПО.  

Для эффективной организации интегративных учебных занятий по 

физике и математике в колледже физической культуры могут применяться 

различные методические приемы. Некоторые из них представлены ниже: 

1. Метод проектов – это метод обучения, при котором группа сту-

дентов работает над проектом, решая конкретные задачи и вырабатывая 

практические навыки. В контексте интеграции физики и математики про-

ект может быть связан с созданием научного эксперимента или использо-

вания математических моделей для описания физических явлений. 

2. Метод проблемного обучения – заключается в формулировании 

студентами вопросов, проблем, требующих решения, и в решении этих 

проблем с помощью физических и математических знаний. Проблемы мо-

гут быть связаны с анализом экспериментальных данных или с моделиро-

ванием физических процессов. 

3. Организация дискуссий – студентам предлагаются темы для об-

суждения, на которых они могут поделиться своими знаниями и опытом. 

Это может стать эффективным методом интеграции физики и математики, 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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так как это помогает студентам понять, какие предметные области могут 

взаимодействовать друг с другом. 

4. Метод интеллектуальных игр – это метод обучения, который ис-

пользует игровые формы для введения материала и развития практических 

навыков. В контексте интеграции физики и математики студенты могут 

играть в игры, связанные с измерениями и теорией вероятностей. 

5. Метод деловых игр – этот метод предполагает использование си-

муляций и игр, в которых студенты играют роли различных участников 

реальных деловых процессов. В контексте интеграции физики и математи-

ки студенты могут играть в игры, связанные с проектированием спортив-

ных устройств. 

В колледже физической культуры проводятся различные виды учеб-

ных занятий, в том числе: 

1. Уроки (учебные занятия) – это традиционная форма обучения, в 

рамках которых студентам представляются новые знания и концепции. На 

уроке преподаватели используют лекции, презентации, задания, дискуссии 

и другие методы, чтобы помочь студентам усвоить материал. 

Для урока (учебного занятия) усвоения новых знаний необходимо 

охватить большой теоретический материал соответствующих дисциплин. 

Наиболее эффективными формами организации занятий являются беседа, 

конференция и семинар, где ученики могут самостоятельно излагать неко-

торые элементы учебного материала, работать со специальной литературой 

и создавать таблицы при обобщении и сопоставлении всего материала, 

развивая навыки анализа и обобщения. В процессе обучения ученики срав-

нивают и сопоставляют вновь изученный материал с постоянно растущим 

объемом уже известных знаний, что делает процесс обучения более эффек-

тивным.  

Для урока (учебного занятия) углубления, обобщения и систематиза-

ции знаний можно использовать различные формы, такие как семинары, 

конференции, имитационные игры, соревнования и т.д. Работа в коллекти-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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ве и индивидуальная работа в рамках группы способствуют более эффек-

тивному обучению. Группе предоставляется конкретная тема, каждый 

участник группы готовит вопрос по ней, затем в ходе занятия каждая груп-

па последовательно излагает свою часть материала, выделяя главное и со-

провождая выступления экспериментами или наглядными пособиями. В 

результате обобщается весь материал, который можно оформлять, напри-

мер, в виде отчета, газеты или журнала. 

Для урока овладения умениями и навыками, контроля и коррекции 

знаний, подходящим вариантом будет выполнение проектного задания. 

Разработка интегрированных занятий по физике или интегрированных ме-

роприятий также будет эффективным методом работы на уроке. 

2. Практические занятия – это виды учебных занятий, при которых 

студенты занимаются практическими упражнениями и активно применяют 

свои знания в практике. Практические занятия могут включать в себя ла-

бораторные работы, тренировки, практику на спортивных объектах и дру-

гие упражнения. 

3. Семинары – это виды учебных занятий, в рамках которых студен-

ты участвуют в активной дискуссии и обсуждении тем, обмениваются 

мнениями. Семинары обычно используются для более глубокого изучения 

определенной темы, а также для подготовки студентов к самостоятельной 

работе над проектами. 

4. Интерактивные учебные занятия – это виды учебных занятий, в 

рамках которых студенты участвуют в интерактивных упражнениях и иг-

рах, позволяющих им активно применять свои знания. Такие занятия могут 

включать в себя использование различных технологий, таких как компью-

терные. 

5. Проектные занятия – это виды учебных занятий, при которых сту-

денты работают в группах над определенным проектом. В процессе работы 

над проектом студенты могут использовать свои знания по физике, мате-

матике и другим предметам, чтобы разработать решение определенной 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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проблемы или создать продукт, требующий технических знаний. 

В колледже физической культуры для проведения интегративных за-

нятий по физике с математикой можно использовать различные smart-

технологии. Ниже представлены примеры таких технологий: 

1. Интерактивная доска. Интерактивная доска позволяет проводить 

интерактивные занятия, в которых учителя и студенты могут писать и ри-

совать на доске, использовать цвета и фигуры, а также добавлять аудио и 

видео материалы. На занятиях по физике и математике, такая доска может 

использоваться для иллюстрации теории, решения примеров, проведения 

демонстраций и т.д. 

2. Презентационные программы. Презентационные программы 

(например, Microsoft PowerPoint или Prezi) позволяют создавать интерак-

тивные презентации со вставками фото, видео и аудио материалов. Эти 

программы могут использоваться для проведения лекций, семинаров и 

практических занятий по физике и математике. 

3. Компьютерные симуляторы. Компьютерные симуляторы позволя-

ют создавать интерактивные модели для иллюстрации и демонстрации 

различных физических процессов и явлений. Такие симуляторы часто ис-

пользуются для проведения лабораторных работ и экспериментов. Они 

также могут использоваться для разработки задач для самостоятельной ра-

боты студентов. 

4. Мобильные приложения. Мобильные приложения предоставляют 

доступ к материалам по физике и математике в любое время и в любом ме-

сте. В колледже физической культуры, такие приложения могут использо-

ваться для самостоятельной подготовки к занятиям, решения примеров и 

проведения самостоятельных исследований. 

5. Дистанционное обучение. Дистанционное обучение позволяет 

проводить занятия удаленно, используя различные онлайн-платформы и 

приложения для общения и проведения вебинаров. 

В колледже физической культуры, дистанционное обучение может 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положе-

ния о проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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использоваться для проведения лекций, семинаров и практических занятий 

для студентов, которые не могут посетить занятия в колледже. В таблице 9 

представлены рекомендуемые основные ресурсы для изучения модуля 

«Физика». 

Сайт  Содержание Ссылка 

Каталог ссылок на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библиотеки, 

СМИ, вузы, научные органи-

зации, конференции и др. 

http://advice-

me.ru/fizika/poleznyie-ssyilki/ 

 

Бесплатные обучающие про-

граммы по физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики  

https://newtonew.com/app/1 3-

igr-i-prilozhenij-dlja-

izuchizuchenija-fiziki 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные демон-

страции экспериментов 

http://www.virtulab.net 

 

Физика в анимациях Трехмерные анимации и ви-

зуализация по физике, сопро-

вождаются объяснениями 

https://www.sites.google.co 

m/site/moyacshkola/idu-

naurok/fizika-v-animaciah 

 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содер-

жащее сведения по всем обла-

стям современной физики 

http://femto.com.ua 

 

Применение SMART-технологий на занятиях физикой способствует: 

активизации познавательной деятельности субъектов обучения за счет оп-

тимально подобранных ИТ для определенных этапов учебного процесса; 

углублению межпредметных связей и дифференциация обучения в ходе 

учебно-воспитательного процесса; вовлечению обучающихся в познание 

физики со стороны ведущих преподавателей физики России [32]. 

Учебное занятие по модулю «Физика» для обучающихся 1 курса на 

тему «Первый закон термодинамики» может быть разработано с использо-

ванием Интернет-ресурсов и технологий (приложение 1).  

С помощью системы средств, основанных на Интернет-технологиях, 

появляется возможность поднять на новый качественный уровень демон-

страционный и лабораторный эксперимент, повысить не только интерес 

обучающихся, но и обеспечить условия их творческого подхода к обуче-

нию, позволяя работать как самостоятельно, так и по заданию учителя. Пе-

дагогу данная система средств обучения позволит реализоваться в своем 

новом качестве – организатора самостоятельной (коллективной, совмест-

ной и индивидуальной) учебной деятельности обучающихся. 

http://advice-me.ru/fizika/poleznyie-ssyilki/
http://advice-me.ru/fizika/poleznyie-ssyilki/
http://www.virtulab.net/
http://femto.com.ua/
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Таким образом, современная система средств обучения позволяет за-

ниматься процессом обучения индивидуально, в творческих группах, клас-

сах или аудиториях. Она позволяет как обучающемуся, так и преподавате-

лю заниматься поиском и сбором новой информации, разрабатывать и со-

здавать современные средства обучения. 

Это лишь некоторые из методических приемов, которые можно ис-

пользовать для проведения интегративных учебных занятий по физике и 

математике в колледже физической культуры. Однако важно помнить, что 

выбор и применение методических приемов должны быть подобраны в за-

висимости от целей и задач интегративного занятия, а также учитывать 

индивидуальные потребности и возможности студентов. 

Мы организовывали интегративные занятия по модулю «Физика» и 

дисциплине «Математика» с целью более глубокого усвоения материала и 

его обобщения. Мы использовали различные формы занятий, в том числе 

метод проектов, где студенты работали в группах над проектами, связан-

ными с моделированием физических явлений в спорте с применением ма-

тематических знаний. Кроме того, проводились лекции, на которых мате-

риал из физики и математики интегрировался для лучшего понимания те-

мы. Были организованы и дискуссии, в ходе которых студенты обсуждали 

взаимосвязь между физикой и математикой в реальной жизни, где студен-

ты могли сравнивать концепции физики и математики; проводили практи-

ческие занятия, где студенты использовали математические методы и 

формулы для решения задач из физики Учебные занятия были подчинены 

одному замыслу, каждый этап – это фрагмент одного целого. Этапы и ком-

поненты занятия находились в логико-структурной зависимости. 

Темами таких занятий были: 

1. Приближенные вычисления и погрешности при проведении физи-

ческого эксперимента. 

2. Пропорции в формулах физики. 

3. Стандартный вид записи числа в физике. 
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4. Система уравнений как математическая модель методов решения 

задач по физике. 

5. Применение линейной и квадратичной функции при решении фи-

зических задач. 

6. Изучение тригонометрических функций на основе гармонических 

колебаний. 

В целом, наши интегративные занятия по физике и математике были 

нацелены на развитие целостных знаний у студентов, которые будут по-

лезны им в их будущей профессиональной деятельности. Данный подход 

также позволил нам создать интерес к обеим дисциплинам, улучшить мо-

тивацию учебы у студентов и обеспечить более полное и глубокое пони-

мание предметного материала. 

2.3 Разработка интегративных занятий по физике с математикой  

и интегрированных мероприятий 

В рамках ежегодных дней проектной деятельности, проводимых в 

колледже физической культуры, представители преподавательского соста-

ва выбрали тему «Физика – ваш верный помощник». На педагогическом 

совете для студентов первого курса был определен ряд интегративных ме-

роприятий, направленных на развитие практических навыков, знаний и 

компетенций студентов. Например, нами были организованы следующие 

мероприятия в рамках дней проектной деятельности: 

1. Семинары и мастер-классы на тему «Физика в спорте». В рамках 

этих занятий мы собираемся обсудить, как физические законы и принципы 

могут быть применены в спортивных мероприятиях, и какие математиче-

ские инструменты могут помочь анализировать результаты спортивных 

соревнований. 

2. Проектные занятия по теме «Математика в физических и спортив-

ных исследованиях». В рамках этих занятий студенты будут разрабатывать 

проекты, включающие математические модели и инструменты для изуче-
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ния физических и спортивных явлений. 

3. Организация спортивного марафона, в рамках которого студенты 

смогут применить свои знания и навыки в практической деятельности, 

пройдя маршрут с различными испытаниями и заданиями. 

4. Исследование спортивных питательных режимов и их влияния на 

спортивные результаты. В рамках этой темы мы планируем провести лек-

тории и дискуссии на тему правильного питания и режима для спортсме-

нов. 

Реализация таких интегративных занятий позволит студентам не 

только получить теоретические знания, но и на практике увидеть, как они 

могут быть применены в реальной ситуации, а также развить свои компе-

тенции и навыки работы в команде.  

В рамках недели естественно-математических наук нами было про-

ведено интегративное учебное занятие «Производная как механизм изуче-

ния различных явлений», разработанное нами совместно с преподавателем 

физики А. А. Антоновой (приложение А). 

Образовательной задачей данного учебного занятия является углуб-

ление знаний обучающихся о моделировании процессов действительности 

с помощью аппарата производной. 

Эпиграфами к занятию нами выбраны слова Н. И. Лобачевского: 

«...Нет ни одной области в математике, которая когда-либо не окажется 

применимой к явлениям действительного мира…» и слова 

А. Н. Колмогорова, который писал: «Без математики нельзя понимать ни 

основ современной техники, ни того, как ученые изучают природные и со-

циальные явления». 

По завершении интегративного занятия «Производная как механизм 

изучения различных явлений» студенты заполнили листы самооценки, в 

которых выразили свое отношение к уроку. Почти 82% студентов оставили 

положительный отзыв о занятии, отметив, что они стали лучше понимать 

решение физических задач. 11% участников уже имели представление о 
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материале, но они также нашли упражнения интересными и полезными, 

так как получили возможность потренироваться в решении задач. 7% сту-

дентов высказали свое недовольство занятием, так как не смогли понять 

решение задач с использованием производной. 

Второй день предметной недели был посвящен проектной деятель-

ности по теме «Математика в физических и спортивных исследованиях» 

для студентов 1 курса. Обучающимся был предложен список из 10 проект-

ных тем, из которых они могли выбрать ту, которая была наиболее инте-

ресной для них. Для реализации каждого проекта привлекались от 2 до 4 

студентов из каждой группы. Мероприятие началось в 9:00 и на каждый 

проект отводилось по 5 часов времени. 

Для реализации нашего проекта «Математическая модель баскет-

больного броска» мы использовали спортивный зал и кабинет ИКТ. В экс-

периментальной деятельности приняли участие 10 обучающихся. В про-

цессе разработки проекта и последующего его выполнения все участники 

работали индивидуально, в парах и группах. Главная цель проекта заклю-

чалась в выяснении того, может ли математика и физика помочь в повы-

шении эффективности баскетбольного броска из одной руки от плеча. Для 

достижения этой цели участникам проекта необходимо было провести 

теоретический анализ литературных источников и выполнить эксперимент, 

чтобы выявить условия, в которых бросок может быть наиболее результа-

тивным. Каждый участник должен был выполнить 20 бросков через 6-

метровую линию и зарегистрировать результаты, исключая броски, кото-

рые были забиты после отскока от щита. Результаты эксперимента пред-

ставлены в таблице 10. 

На следующем этапе ребята выяснили, под каким углом к горизонту 

надо выпустить баскетбольный мяч, чтобы достичь наибольшую точность 

броска. Для этого они рассмотрели математическую модель броска в кор-

зину, используя принципы физики. Для расчетов студенты использовали 

систему координат yOx, в которой ось Ox – направлена горизонтально, а 



81 

 

 

ось Oy – вертикально, начало системы координат O совпадает с центром 

мяча в начале броска. 

Таблица 10 – Результаты начального эксперимента 

№  

п/п 

ИФ обучающегося Количество результативных бросков в 

начале эксперимента 

1 Александр А.  5 

2 Артур А.  6 

3 Артем Б.  6 

4 Елена В.  5 

5 Никита К. 8 

6 Наталья К.  3 

7 Вадим К. 6 

8 Ильгар Н.  6 

9 Алиса Ш. 5 

10 Виктория Ш.  5 

Ребята пренебрегли влиянием воздуха на движение мяча и считали 

его материальной точкой. Получив начальную скорость, направленную 

под определенным углом к горизонту, мяч начинает двигаться по парабо-

лической траектории под действием силы тяжести. Мяч движется по рав-

ноускоренному «свободному падению» с ускорением свободного падения, 

равным g=9,8м/с
2
. По оси Ох движение мяча равномерно, а по оси Оy дви-

жение является равноускоренным и описывается системой кинематических 

уравнений (9): 

 

 

(9) 

 

где v0x –горизонтальная проекция начальной скорости мяча, v0y – вер-

тикальная проекция начальной скорости мяча. 

После преобразований уравнений получаем формулу (10)  для 

определения начальной скорости   мяча: 

                     (10) 
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Рисунок 5  Модель броска баскетбольного мяча в корзину 

Обучающиеся производили расчеты начальной скорости при различ-

ных углах бросания в разных зонах поля (в различных типах очков) и вы-

явили несколько оптимальных углов (таблица 11).  

Таблица 11 − Соответствие разных зон поля и значения угла броска 

№п/п υ0 ,м/с h, м L, м α
0
 

Одноочковая зона 

1 5,61 1,71 4,3 30 

2 4,8 1,71 4,3 45 

3 4,1 1,71 4,3 60 

Двухочковая прямая зона 

4 6,5 1,71 5,8 30 

5 5,4 1,71 5,8 45 

6 4,5 1,71 5,8 60 

Двухочковая боковая зона 

7 5,6 1,71 4,35 30 

8 4,8 1,71 4,35 45 

9 4,1 1,71 4,35 60 

Трехочковая прямая зона 

10 6,9 1,71 6,48 30 

11 5,7 1,71 6,48 45 

12 4,7 1,71 6,48 60 

Трехочковая боковая зона 

13 7,5 1,71 7,55 30 

14 6,1 1,71 7,55 45 

15 5 1,71 7,55 60 

Выделение этих углов так же связано и с площадью покрытия коль-

ца: 

1. Если мяч брошен под углом 60° к плоскости корзины, то 0,8661 

части кольца используется.  

2. Если бросок сделан под углом 45°, целью становится 0,7071 коль-

ца. 

3. При броске под углом 30° поражаемый участок уменьшается до 

0,5 кольца. 
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Из расчетов следует: 

− меньший угол броска ведет к уменьшению шанса попадания мяча в 

корзину, поэтому необходимо повышать точность броска, увеличивая вы-

соту траектории полета; 

− высокая траектория полета приводит к увеличению длины пути по-

лета мяча; 

− идеальный угол броска встречается крайне редко, но оптимальным 

считается угол в 60 градусов, так как это увеличивает шансы попадания 

мяча в корзину; 

− начальная скорость полета мяча зависит от силы, приложенной при 

броске. При максимальной силе точность ухудшается. 

Полученные данные помогли нам определить идеальную начальную 

скорость для       данного угла и длины траектории полета. 

Для каждого обучающегося был проведен расчет оптимального 

угла, под которым игрок бросает мяч в кольцо (таблица 12). Для этого по-

следовательно находились: 

- разность между высотой кольца и высотой, на которой находится 

мяч в завершающей  фазе броска (h = H – H׳); 

- угол α = arctg (h/L); 

- оптимальный угол (таблица 12), под которым игрок бросает мяч в 

кольцо: 

Таблица 12 – Результаты вычислений оптимального угла 

№ 

п/п 

ИФ обучающегося Высота, на которой находится 

мяч в завершающей фазе 

броска 

Оптимальный угол, обеспе-

чивающий наибольшую точ-

ность броска 

1 2 3 4 

1 Александр А.  2,5 ≈ 48
0
 

2 Артур А.  2,35 ≈49
0
 

3 Артем Б.  2,35 ≈49
0
 

4 Елена В.  2,4 ≈48
0
 

5 Никита К. 2,4 ≈48
0
 

6 Наталья К.  2,18 ≈51
0
 

7 Вадим К. 2,02 ≈52
0
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Продолжение Таблицы 12 
1 2 3 4 

8 Ильгар Н.  2,1 ≈50
0
 

9 Алиса Ш. 2,09 ≈53
0
 

10 Виктория Ш.  2,15 ≈51
0
 

После определения оптимального угла ученики выполняли бросок 

одной рукой сверху с того же расстояния. Затем они тренировались с ис-

пользованием специального тренажера - транспортира. После тренировки 

они совершали 20 бросков из-за шестиметровой линии без тренажера. Ре-

зультаты бросков сравнивались в таблице 12. 

Таблица 13 – Сравнительный анализ количества попаданий 

№  

п/п 

ИФ обучающегося Количество результативных 

бросков в начале эксперимента 

Количество результативных 

бросков в конце экспери-

мента 

1 Александр А.  5 14 

2 Артур А.  6 14 

3 Артем Б.  6 15 

4 Елена В.  5 11 

5 Никита К. 8 15 

6 Наталья К.  3 10 

7 Вадим К. 6 14 

8 Ильгар Н.  6 11 

9 Алиса Ш. 5 10 

10 Виктория Ш.  5 15 

Подводя итог своей работы, обучающиеся сделали следующие выво-

ды: 

1. Броски стали более точными после применения эксперименталь-

ного воздействия. 

2. Применение математических и физических знаний в технике бас-

кетбольного броска одной рукой от плеча, позволило сформулировать оп-

тимальные условия для достижения эффективности в баскетбольном брос-

ке. 

Многообразие видов познавательной деятельности обучающихся 

стало очевидным в ходе выполнения ими группового проекта. Студенты 

первого курса самостоятельно искали информацию в источниках литера-

туры и в интернете, общались между собой для выработки общего мнения, 

создавали графические изображения и писали тексты на компьютере. Они 

проводили научные эксперименты и анализировали полученные результа-
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ты с точки зрения физики и математики. На основе своих исследований 

они представляли свой продукт в виде творческой презентации. Благодаря 

регулярной смене видов деятельности, участники дня проектной деятель-

ности были максимально активны. В данном случае, роль преподавателя 

сводилась к координации работы, определению темпа работы и предостав-

лении минимальной помощи в зависимости от уровня знаний, умений и 

навыков студентов в различных областях, а также их жизненного опыта. 

Все остальные действия выполнялись студентами самостоятельно.  

Опыт проведения «Дней проектной деятельности» показал, что такие 

мероприятия могут вдохновить даже студентов с низкой мотивацией к 

учению. Они начинают видеть мир во всем его многообразии и осознают, 

что важно изучать его с разных точек зрения, учитывая мнения всех участ-

ников и используя все доступные источники информации для решения 

сложных вопросов. Благодаря пониманию связей между различными учеб-

ными предметами, студенты начинают формировать мотивацию для изу-

чения всех учебных дисциплин, а не только тех, которые им нравятся в 

данный момент. 

Практика показывает, что мероприятия, охватывающие широкий 

круг вопросов, связанных с изучением различных учебных предметов, вы-

зывают глубокий интерес у студентов. В нашем колледже стали традицией 

интеллектуальные игры, в рамках которых каждая студенческая группа 

выдвигает свою команду из четырех человек, выбранных ими самостоя-

тельно. Игры проводятся на протяжении всего учебного года и начинаются 

традиционно в ноябре с естественно-математических наук, таких как фи-

зика, астрономия, математика, химия, биология и география. В начале 

2022-2023 учебного года обучающимся был выдан список тем по предме-

там eстественно-математического цикла для ознакомления, чтобы они 

могли подготовиться, найти информацию в библиотеке или в интернете, в 

учебниках и справочниках. 

Название викторины: «Звездный час» (приложение 2). 



86 

 

 

Цели проведения мероприятия: 

– повышение интереса студентов к предметам естественно-

математического цикла; 

– развитие мышления, логики и креативности; 

– систематизация и повторение полученных в ходе обучения знаний; 

– ознакомление студентов с современными достижениями в науке и 

технике; 

– формированию командного духа и развития навыков работы в ко-

манде. 

Задачи мероприятия: 

– проверка знаний студентов по предметам естественно-

математического цикла; 

– развитие навыков логического мышления и абстрактного мышле-

ния; 

– расширение кругозора студентов в области естественно-

математических наук. 

В рамках недели естественно-математических наук проведена 

викторина «Звездный час», формат проведения  командное соревнование. 

Каждая команда состоит из 4-5 человек. Вопросы представлены в 

интерактивной форме и  включают в себя различные области естественно-

математического цикла, а также современные достижения науки. Команды 

имеют определенное время на ответ на вопросы. Победитель определяется 

по количеству набранных баллов (приложение В).  

2.4 Организация, проведение и результаты опытно-поисковой работы 

В 2021-2023 годах на базе Челябинского колледжа физической куль-

туры ФГБОУ ВО «УралГУФК» был проведен педагогический эксперимент 

по внедрению интегративных учебных занятий и мероприятий во внеуроч-

ной деятельности, в котором участвовали студенты первого курса, препо-

даватели-предметники и администрация колледжа. При проведении экспе-
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римента мы выбрали две группы участников – контрольную (КГ) и экспе-

риментальную (ЭГ), по 19 человек в каждой группе. Таким образом, 

участники экспериментальной группы – это те студенты, которые участво-

вали в проведении интегративных занятий, дне проектной деятельности. 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирую-

щего и контрольного, и его основная цель заключалась в проверке повы-

шения учебной мотивации студентов при использовании интеграции физи-

ки с математикой, как на уроках, так и во внеучебной деятельности. Для 

достижения этой цели были поставлены определенные задачи: 

1. Изучение теоретических основ интеграции физики и математики в 

образовательном процессе колледжа. 

2. Проведение контрольно-испытательной работы для выявления уров-

ня учебной мотивации обучающихся до начала опытно-экспериментальной 

работы. 

3. Разработка учебных материалов с использованием интеграции физи-

ки и математики, которые будут использоваться на учебных занятиях и во 

вне учебной деятельности. 

4. Проведение опытно-экспериментальной работы, в ходе которой обу-

чающимся будут предложены учебные материалы с использованием инте-

грации физики и математики. 

5. Оценка уровня учебной мотивации обучающихся после окончания 

опытно-экспериментальной работы. 

6. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы с целью 

определения эффективности использования интеграции физики и матема-

тики на учебных занятиях и во внеучебной. 

Содержание методики описано в параграфах 2.1 и 2.2. Использова-

лись следующие методы исследования:  

 контрольно-испытательная работа была проведена для оценки 

уровня учебной мотивации обучающихся до начала опытно-

экспериментальной работы. Для этого использовались стандартизирован-
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ные анкеты, оценивающие мотивационный состав обучающихся; 

 учебные материалы были разработаны с учетом особенностей ин-

теграции физики и математики, а также требований образовательных стан-

дартов. Они включали в себя задания, которые требовали использования 

знаний из обоих предметов, а также задания, направленные на развитие 

логического мышления и творческого мышления; 

 опытно-экспериментальная работа была проведена в течение года 

на базе колледжа. В ходе работы обучающимся были предложены учебные 

материалы с использованием интеграции физики и математики на учебных 

занятиях и во внеучебной деятельности; 

 оценка уровня учебной мотивации обучающихся после окончания 

опытно-экспериментальной работы была проведена с помощью тех же те-

стов и анкет, которые использовались для первоначальной оценки. 

Различные факторы активности обучающихся на интегративных за-

нятиях рассматривались как показатели учебной мотивации. К ним отно-

силось умение анализировать свои действия и оценивать результаты, зада-

вать вопросы и давать ответы на уроках, уровень активности и интереса в 

процессе получения новых знаний, готовность к самостоятельной работе и 

продуктивному выполнению поставленных задач, а также количество от-

влечений и замечаний на интегративных занятиях.  

В рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента 

(2021-2022 гг.) проводилось исследование использования межпредметных 

связей преподавателями-предметниками колледжа в обучении, возможно-

сти проведения интегративных занятий, а также выявление связанных с 

этим проблем. 

Цель исследования – выявить возможности использования межпред-

метных связей в обучении физике и математике, возможности проведения 

интегративных занятий и проблемы, возникающие в процессе преподава-

ния. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
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1. Опрос преподавателей-предметников колледжа физической куль-

туры (анкета 1). 

2. Наблюдение за проведением занятий с использованием межпред-

метных связей и интегративных занятий. 

3. Выявление уровня подготовки и умения обучающихся решать ин-

тегрированные задачи по математике и физике. 

4. Анализ результатов опроса и наблюдений. 

В рамках исследования проведен опрос среди преподавателей-

предметников в области физической культуры, который может помочь в 

выявлении отношения педагогов к интегративным учебным занятиям (ан-

кета №1). Это может оказаться полезным для определения и устранения 

препятствий, которые могут возникнуть при внедрении интегративных ме-

тодов обучения в колледже физической культуры. 

Анкета №1  

Отношение преподавателей-предметников к проведению интегративных 

учебных занятий в колледже физической культуры 

 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1. 
Посещаете ли Вы интегративные учебные занятия, которые 

проводятся вашими коллегами в колледже? 

Всегда 

Иногда 

Не посещаю 

2. 
Есть ли у предмета, который Вы преподаете, общие темы 

для интеграции с физикой? 

Есть 

Нет 

3. 
Вы согласитесь провести интегративное занятие, если Вам 

предложит коллега? 

Да 

Нет 

4. 
С какими «побочными» эффектами интегративных методов 

обучения может столкнуться преподаватели? 
Свой ответ 

 

После анализа результатов анкетирования было выявлено, что почти 

82% преподавателей посещают проводимые коллегами интегративные за-

нятия. 
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Рисунок 6 Распределения выбора ответа на вопрос: «Посещаете ли Вы 

интегративные учебные занятия, которые проводятся вашими коллегами в 

колледже?» 

Кроме того, все преподаватели смогли найти хотя бы одну тему, ко-

торую можно было интегрировать с физикой.  

 

 

Рисунок 7  Распределения выбора ответа на вопрос: «Есть ли у предмета, 

который Вы преподаете, общие темы для интеграции с физикой?» 

А вот желание провести интегративное занятие возникло только у 

27% респондентов.  

 

 

Рисунок 8  Распределения выбора ответа на вопрос:  «Вы согласи-

тесь провести интегративное занятие, если Вам предложит коллега?» 
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Отвечая на 4 вопрос анкеты преподаватели-предметники отметили, 

что использование интегративных методов обучения может приводить к 

следующим «побочным» эффектам: 

1. Увеличение нагрузки на преподавателя. Интегративные методы 

обучения могут требовать значительно больше подготовительной работы 

со стороны преподавателя, поскольку они часто включают несколько 

предметов или тем в одном уроке. Это может привести к увеличению 

нагрузки на преподавателей и сокращению свободного времени для подго-

товки к другим урокам и работе с учениками. 

2. Нехватка материальных ресурсов. Интегративные методы обуче-

ния могут также потребовать дополнительных материальных ресурсов, та-

ких как оборудование, материалы или кадры. Это может стать проблемой 

для колледжей и школ, где бюджеты часто ограничены. 

3. Недостаток времени. Интегративные методы обучения могут, по 

их сути, занимать больше времени, чем традиционные методы обучения, 

что может сказаться на расписании. 

4. Трудности в подборе соответствующих методов и материалов. Ин-

теграция знаний из различных областей иногда может быть трудной зада-

чей, особенно если преподаватель не имеет достаточной подготовки в от-

дельных областях. Выбор подходящих материалов для интеграции также 

может потребовать дополнительных усилий и времени. 

5. Ограниченность интеграции. Наконец, возможности интеграции 

могут быть ограничены из-за особенностей содержания учебного плана 

или ограничений наличия преподавателей, имеющих необходимые знания 

в различных предметных областях. 

Этот результат указывает на то, что не каждый преподаватель готов 

взяться за интегративные занятия, которые являются сложными в органи-

зации, особенно для тех, кто делает это впервые. Даже опытные препода-

ватели обычно не проявляют инициативы в проведении интегративных за-

нятий, из-за высокого уровня требований и необходимости тщательной 
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подготовки. Для успешной реализации интегративных занятий необходимо 

наличие времени в расписании и предоставление необходимых средств и 

ресурсов, а также «принуждение» со стороны администрации колледжа, 

которая может требовать от преподавателей-предметников разработки та-

ких учебных занятий. 

В рамках нашего исследования преподавателям был задан вопрос о 

том, какие они используют методы и приемы на своих интегративных за-

нятиях. Среди них были названы такие как: исследовательский метод, при-

емы ТРИЗ-педагогики, синквейны, метод «6 шляп», составление кластеров 

и ментальных карт, методы теоретического исследования (анализ, синтез, 

абстрагирование), а также были названы приемы рефлексии. 

В процессе общения с преподавателями-предметниками было отме-

чено, что межпредметные связи могли бы быть использованы более часто, 

но программы естественнонаучного цикла не синхронизированы в части 

времени изучения, а общее количество часов для изучения дисциплин 

намного меньше, чем в школе. Поэтому преподаватели вынуждены само-

стоятельно формировать многие понятия без опоры на другие предметы и 

подбирать задачи и примеры межпредметного характера. 

Анализ оценок по физике и математике (рисунок 9), указанных в ат-

тестатах первокурсников показал, что большинство обучающихся освоили 

школьную программу по предметам «Физика» и «Математика» на уровне 

«удовлетворительно». Конечно, этот показатель дает нам некоторую ин-

формацию о том насколько хорошо они усвоили материал, но более точ-

ные выводы об их компетентности в этих областях знаний можно сделать 

по результатам входной диагностической работы. 

Для анализа предметной подготовки (физика и математика) обучаю-

щихся первого курса была составлена диагностическая контрольная рабо-

та, которая включала в себя 10 заданий (по 2 задания на каждый тип). 

Пример такой работы представлен в приложении В. 
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Рисунок 9  Распределение оценок по физике и математике в 

аттестатах первокурсников 

При решении задач по физике нами диагностировались различные 

математические знания и умения, в том числе: 

1. Стандартная форма записи больших и малых чисел. При работе с 

физическими величинами и их измерениями в задачах по физике требуется 

умение правильно записывать числа в стандартном виде. Это может вклю-

чать перевод единиц измерения, округление и запись чисел в экспоненци-

альном виде. 

2. Решение уравнений. Задачи по физике могут требовать решения 

алгебраических уравнений (линейных и квадратных) 

3. Работа с функциями. Математические функции, включая линей-

ные, квадратичные часто используются в физике для описания различных 

закономерностей.  

4. Использование графиков. Графики часто используются в физике 

для визуализации зависимости между величинами. При решении задач по 

физике обучающиеся используют графики для определения значения 

функций, анализа природы зависимостей. 

5. Алгебраические преобразования выражений (действия со степеня-

ми, извлечение корней). 
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6. Преобразование единиц измерения. Определить размерность фи-

зической величины – это значит определить, каким образом единица изме-

рения этой физической величины выражается через основные единицы из-

мерения.  

По итогам контрольной работы мы получили следующие результаты 

в КГ и ЭГ соответственно: 

 большинство обучающиеся имеют сложности с записью больших и 

малых чисел в стандартной форме: 10 (52,63%) и 13 (68,42%), 

 меньшинство обучающихся успешно решают линейные уравнения, 

но имеют сложности при решении квадратных уравнений: 9 (47,37%) и 

7 (36,84%); 

 многие обучающиеся имеют сложности с работой с функциями, 

особенно при определении их значений и анализе зависимостей: 

11 (57,89%) и 10 (52,64%); 

 успешно используют графики для решения задач и анализа зави-

симостей: 8 (42,11%) и 9 (47,37%); 

 некоторые обучающиеся имеют сложности с алгебраическими 

преобразованиями выражений, особенно с действиями со степенями и из-

влечением корней, справились с заданиями: 9 (47,37%) и 8 (42,11%) обу-

чающихся; 

 большинство обучающихся успешно выполняют перевод из одних 

единиц измерения в другие: 12 (63,15%) и 11 (57,89%). 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Обучающиеся, входящие в контрольную группу (КГ), продемон-

стрировали средние знания и умения в работе с математическими величи-

нами и выражениями, включая стандартную форму записи чисел и работу 

с функциями и графиками. Они с такой же эффективностью решали алгеб-

раические уравнения и преобразовывали единицы измерения физических 

величин. Однако были выявлены слабые места в работе с алгебраическими 
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преобразованиями, такими как действия со степенями и извлечение кор-

ней.  

2. Участники экспериментальной группы (ЭГ) также показали невы-

сокий уровень знаний и навыков в области работы с математическими ве-

личинами и выражениями, в том числе умение записывать числа в стан-

дартной форме и работать с функциями. Видно, что обучающиеся имеют 

базовые знания и умения в математике и физике, которые позволяют им 

успешно выполнять. На основе этих результатов, стоит уделить дополни-

тельное внимание работе с функциями и алгебраическими преобразовани-

ями выражений при обучении физике. Также необходимо укреплять зна-

ния по решению квадратных уравнений и записи чисел в стандартной 

форме.  

Математика и физика включены в базовую часть Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) третьего поколения. Существует тесная связь 

между рассматриваемыми нами предметами и другими дисциплинами, та-

кими как физиология, спортивная биохимия, гигиена, биомеханика и др. 

Однако студенты-первокурсники часто испытывают неприязнь и отторже-

ние к изучению физики и математики.  

Опрос, проведенный среди студентов-первокурсников, показал, что 

большое количество студентов не видят смысла в изучении этих учебных 

дисциплин, особенно эта тенденция наблюдается по отношению к матема-

тике. Полученные данные приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Отношение студентов-первокурсников Челябинского 

колледжа физической культуры к модулю «Физика», дисциплине «Мате-

матика» 

Специальность 

Негативное 

отношение к 

математике (%) 

Негативное 

отношение к 

физике (%) 

49.02.01 «Физическая культура» 63 58 

49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 52 40 

Математика, физика не осознаются студентами как «предпрофиль-
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ные» дисциплины. Их мотивация на изучение этих предметов очень слаба, 

так как они не видят, как знания в математике и физике могут быть ис-

пользованы в дальнейшем в профильных дисциплинах. Более того, студен-

ты не видят целостности процесса обучения, и не понимают, как эти дис-

циплины связаны друг с другом и со всем курсом. Важно также отметить, 

что отводимое ФГОС СПО учебное время на изучение математики и физи-

ки очень мало, что затрудняет усвоение основных концепций этих дисци-

плин. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

основные проблемы: 

 Недостаточное знание педагогических методик и технологий, свя-

занных с использованием межпредметных связей и проведением интегра-

тивных занятий. 

 Отсутствие подготовки к проведению интегративных занятий с ис-

пользованием межпредметных связей. 

 Низкая мотивация и заинтересованность студентов в процессе обу-

чения при использовании межпредметных связей. 

На основе результатов исследования были разработаны рекоменда-

ции по использованию межпредметных связей и проведению интегратив-

ных занятий. Они включают в себя следующие пункты: 

1. Разработка общих планов занятий для физики и математики с уче-

том межпредметных связей. 

2. Создание дополнительных материалов для интегративных заня-

тий, отвечающих потребностям обучающихся и обеспечивающих интерес 

к процессу обучения. 

3. Обеспечение необходимым оборудованием и программными про-

дуктами для проведения интегративных занятий; 

4. Систематическая работа с преподавателями по повышению уровня 

педагогической и методической подготовки в области межпредметных 

связей. 
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С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным изме-

нить методологию преподавания математики и физики, придав больший 

вес межпредметной интеграции. Обучение должно рассматриваться как 

единый процесс, учитывающий тесные связи между общеобразовательны-

ми и профильными предметами. Кроме того, в сочетании с естественнона-

учными знаниями, хорошая математическая подготовка будет играть клю-

чевую роль в будущей профессиональной деятельности студентов в обла-

сти физической культуры и спорта. 

В ходе формирующего этапа опытно-поисковой работы (сентябрь 

2022 – март 2023 гг.) мы занимались изучением межпредметных связей 

между физикой и математикой, разработкой и тестированием методики 

обучения. Мы проводили интегративные учебные занятия, дни проектной 

деятельности и интеллектуальные игры по естественным наукам, а также 

использовали игровые технологии во внеучебной работе. 

Для выявления интересов и мотивации студентов в процессе обуче-

ния, было проведено анкетирование первокурсников колледжа после инте-

грированных мероприятий (анкета №2).  

Анкета №2 

Выявление интересов и мотивации студентов в процессе обучения 

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА! 
Вы участвуете в исследовании, посвященном выявлению повышения мотивации к обучению 

физики обучающихся при проведении интегрированных занятий и внеурочных мероприятий. 

Обведите кружочком выбранные ответы. Нам очень важно Ваше мнение. 

АНКЕТА группа ____________ 

1. Интересно ли Вам было на интегрированном занятии/ мероприятии? 

 Да 

 Нет 

2. Узнали Вы что-то новое и полезное? 

 Да 

 Нет 

3. Как Вы считаете, какую цель преследует организация и проведение интегриро-

ванных занятий мероприятий? (можно выбрать 3 варианта ответа) 

 Установление дружеских отношений между обучающимися и преподавателями. 

 Реализация теоретических знаний, полученных на различных предметах. 

 Реализация практических знаний, полученных на различных предметах 

 Способность адаптироваться к получению знаний в непривычной среде. 

 Развитие у обучающихся воображения, внимания, речи и памяти. 

 Побуждение к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей. 
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Продолжение Анкеты №2 
 Развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

 Повышение интереса и мотивации к изучаемым предметам. 

Из анализа ответов на вопросы анкеты и последующих бесед со сту-

дентами стало понятно, что интегративные занятия вызывают у студентов 

необычный, интересный, познавательный и полезный опыт. 

Важнейшей целью этих занятий для 50% опрошенных студентов 

стало повышение интереса к интегрируемым дисциплинам, что, в свою 

очередь, привело к самостоятельному изучению их интересующей инфор-

мации.  

35% опрошенных отметили, что эти занятия помогли им применить 

теоретические знания, полученные на занятиях физикой и математикой. 

15% студентов также отметили, что такие занятия способствовали актив-

ному изучению окружающей среды и содействовали созданию дружеских 

отношений между студентами (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10  Распределение интересов и мотивации студентов в процессе 

обучения 

Из нашего опыта мы убедились, что проведение мероприятий, таких 

как дни проектной деятельности, может активизировать даже тех студен-

тов, которые изначально не имели большой мотивации к учению. Также 

мы заметили, что студенты начинают осознавать многообразие окружаю-

щего мира и необходимость изучения его с разных сторон в решении про-

блемных вопросов с учетом точек зрения всех участников и различных ис-

точников информации. Изучение межпредметных связей разных областей 
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знания формирует у студентов мотивацию к изучению всех предметов в 

колледже, а не только тех, которые им интересны в данный момент. 

В ходе итогового этапа опытно-поисковой работы (апрель-май 2023 

года), мы завершили проведение мониторинга – непрерывного процесса 

наблюдения за студентами в процессе обучения, который помог нам полу-

чить объективные данные. Для оценки результативности мы использовали 

следующие критерии: 

– отношение студентов к изучению физики; 

– уровень учебной мотивации; 

– уровень активности в процессе обучения. 

Для выявления отношения учащихся к изучению физики, уровня 

учебной мотивации и учебной активности была проведена диагностика на 

основе анкеты «Исследование активности к изучению физики» (по О. В. 

Юлаевой) (анкета №3). 

Анкета №3 

Исследование активности к изучению физики 

Инструкция: внимательно прочитайте высказывания и оцени каждое 

из них по пятибалльной системе. Поставь «+» в соответствующей колонке. 
Высказывания Баллы  

согла-

сен 

5  

больше согла-

сен, чем не 

согласен 

4  

нечто 

среднее  

3  

больше не 

согласен, чем 

согласен  

2  

не согла-

сен  

1  

1 2 3 4 5 6 

Учебный модуль «Физика» 

мне не интересен 

     

Я учу физику, для того, чтобы 

получить положительную оцен-

ку 

     

Предмет 

думать 

заставляет меня      

Я могу применять в жизни 

знания по этому предмету 

     

Я всегда принимаю участие в 

олимпиадах и конкурсах по фи-

зике 

     

Знания по физике позволяют 

мне больше узнать об окружа-

ющем мире 
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Продолжение Анкеты №3 

1 2 3 4 5 6 

Знания по физике понадобятся 

мне в моей будущей профессии 

     

На занятиях я часто отвечаю, 

готовлю сообщения 

     

Для меня на занятиях по физи-

ке важнее узнавать, понимать, 

разбираться в материале, чем 

получать отметки 

     

Итого:  

При обработке результатов все баллы суммировались. Общее коли-

чество баллов позволяет сделать вывод об уровне развития мотивации к 

изучению предмета: 

 33-42 балла  высокая мотивация к изучению предмета; 

 21-32 баллов  средняя мотивация к изучению предмета; 

 0-20 баллов  низкая мотивация к изучению предмета. 

В таблице 15 представлен сравнительный анализ уровня мотивации 

по группам (КГ и ЭГ) на разных этапах обучения физике. 

Таблица 15  Сравнительный анализ изменения мотивации обучаю-

щихся к изучению модуля «Физика» 

Уровень 

мотивации 

Учебный год 

2021-2022  2022-2023  

Группы  

КГ ЭГ КГ ЭГ 

% от общего количества обучающихся  

Высокая  8 12 12 2 

Средняя  32 35 38 50 

Низкая  60 53 52 30 

Анализ результатов показал, что обучающиеся с низким уровнем мо-

тивации показали меньшее стремление к изучению физики, в то время как 

у тех, кто проявляет высокую мотивацию, наблюдается положительная ди-

намика роста. Таким образом, наша гипотеза о том, что проведение дней 

проектной деятельности на основе интеграции учебных дисциплин в обра-

зовательном учреждении может увеличить учебную мотивацию студентов 

в изучении физики, подтвердилась. Рисунок 11 демонстрирует положи-
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тельную динамику роста мотивации к изучению физики после проведения 

дней проектной деятельности и интегративных занятий в ЭГ. 

 

Рисунок 11  Динамика изменения количества обучающихся достигающих 

уровня мотивации в КГ и ЭГ 

После проведения интегративных занятий, интегрированных 

внеучебных мероприятий и дней проектной деятельности обучающимся 

КГ и ЭГ была предложена разработанная нами самостоятельная работа, 

состоящая из пяти блоков, в каждом из которых по 2 задания межпредмет-

ного характера: первой блок заданий был направлен на умение учащихся 

работать с большими и малыми числами; второй блок направлен  на уме-

ния умение работать с рациональным показателем и иррациональным вы-

ражением; третий блок заданий на умение правильно интерпретировать 

математическую модель при решении физической задачи (решать различ-

ные уравнения); четвертый блок охватывал работу с графиками функций и 

определение их основных характеристик. Эти задания требовали от уча-

щихся применения знаний из области математики и физики для проведе-

ния анализа графиков и определения таких свойств, как траектория движе-

ния, периодическая функция, максимумы и минимумы функции и т.д. В 

пятом блоке студенты также решали задачи на построение графиков функ-

ций и нахождение точек пересечения графиков с осями координат.  

Результаты контрольной работы на завершающем этапе представим 
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в таблице 16. Проверяемые умения (столбец 1) следующие: 

1. Запись числа в стандартном виде. 

2. Решение (линейных, квадратных) уравнений. 

3. Использование графиков для решения задач и анализа зависимо-

стей. 

4. Определение значений функции. 

5. Преобразование алгебраических выражений. 

6. Перевод единиц измерения. 

В таблице, приведены результаты эксперимента, оценивающего про-

цент учащихся, которые верно выполняли задание до начала и после про-

ведения эксперимента в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 

группах. Количество учащихся, которые верно выполнили задание, также 

указано в скобках. 

Таблица 16   Сравнительная таблица результатов контрольной рабо-

ты в КГ и ЭГ 

Проверяе-

мое уме-

ние 

Распределение учащихся КГ верно вы-

полнивших задание 

Распределение учащихся ЭГ верно 

выполнивших задание 

до начала экспе-

римента 

после проведения 

эксперимента 

до начала экспе-

римента 

после проведения 

эксперимента 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во 

1 52,6 10 63,16 12 68,42 13 89,47  17 

2 47,37 9 57,89 11 36,84 7 78,95 15 

3 57,89 11 63,16 12 52,64 10 73,68 14 

4 42,11 8 68,42 9 47,37 9 63,16 12 

5 47,37 9 52,63 10 42,11 8 68,42 13 

6 63,15 12 63,16 12 57,89 11 63,16 12 

Каждая строка таблицы соответствует различным опытным услови-

ям, обозначенным как 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Например, в строке 1 указаны следующие данные: 

 до начала эксперимента в контрольной группе (КГ) 52,63% уча-

щихся (10) верно выполнили задание; 

 после проведения эксперимента в контрольной группе (КГ) про-

цент верно выполняющих увеличился до 63,16% (12) но не значительно; 

 до начала эксперимента в экспериментальной группе (ЭГ) 68,42% 
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учащихся (13) верно выполняли задание; 

 после проведения эксперимента в экспериментальной группе (ЭГ) 

процент верно выполняющих еще больше увеличился до 89,47%. 

Отметим, что по всем видам проверяемых умений динамика роста 

показателей в ЭГ значительно выше, чем в КГ.  

Выводы по второй главе 

Мы наблюдали существенное изменение в знаниях и умениях мате-

матического характера в экспериментальной группе, мы выяснили, что 

участникам ЭГ стало проще и легче представлять математические понятия 

в контексте физических явлений и событий. 

Нами было выявлено, что интегративные учебные занятия в системе 

среднего профессионального образования способствуют объединению 

коллектива преподавателей, постановке перед ними общих задач, выработ-

ке согласованных действий и требований, а также корректировке учебных 

программ. При грамотном подходе к планированию, подготовке и созда-

нию интегративных  занятий с использованием различных активных мето-

дов и средств обучения можно добиться очень высоких показателей каче-

ства обучения  ключевого показателя учебного процесса. 

Результаты исследования указывают на достаточную эффективность 

метода интеграции математики с физикой, который направлен на стимули-

рование положительной мотивации к обучению. Кроме того, эффектив-

ность педагогического эксперимента была оценена на основе уровня удо-

влетворенности студентов обучением. По окончании эксперимента была 

проведена беседа с обучающимися первого курса, в ходе которой они от-

метили, что интегративные занятия и мероприятия повысили их интерес к 

учебному процессу, помогли развить способность к ориентации в совре-

менном информационном пространстве, расширили кругозор, обогатили 

возможности для самообучения, улучшили понимание закономерностей 

окружающей действительности и способность к применению полученных 
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знаний на практике в повседневной жизни. 

Студенты, которые участвовали в проектной деятельности, отметили 

свою способность к нахождению нестандартных подходов к решению про-

блем, умение выделять главное и необходимое в большом объеме инфор-

мации и делать обоснованные выводы. Эти данные соответствуют резуль-

татам исследований Р. В. Майера, который выявил закономерности фор-

мирования системы эмпирических знаний у студентов. Он показал, что 

знания, основанные на опыте и наблюдениях, забываются медленнее, чем 

те, которые получены умозрительно, но быстрее, чем знания, полученные 

в повседневной практике. Это подтверждает эффективность междисци-

плинарной интеграции на занятиях по физике, так как знания, полученные 

в ходе эксперимента, являются прочными и легче усваиваются студентами. 

Благодаря участию в мероприятиях, основанных на межпредметной 

интеграции, студенты приобрели навыки самостоятельного обоснования 

актуальности проблем, формулирования гипотез и целей их работы, опре-

деления этапов работы, выбора методов и средств решения проблемы, а 

также получения и анализа данных. Они также освоили навыки оформле-

ния результатов исследования в различных форматах, таких как тексты, 

схемы, модели или презентации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом настоящего исследования являлся процесс повышения 

учебной мотивации обучающихся колледжа физической культуры при ре-

ализации межпредметной интеграции учебного модуля «Физика» и дисци-

плины «Математика» в процессе обучения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. На основании изучения и анализа научно-методической литерату-

ры уточнены понятия «межпредметные связи» (отражение в предмете при-

знаков и понятий, раскрываемых на занятиях по физике и математике), 

«интеграция» (естественная взаимосвязь разделов и тем учебного модуля 

«Физика» и дисциплины «Математика», на основе которой происходит 

глубокое и многогранное понимание физических явлений и закономерно-

стей, что в дальнейшем приводит к пониманию целостности природы и 

окружающего мира), «учебная мотивация» (это интегральная структура, 

основанная на совокупности познавательных, социальных и личностных 

мотивов, которые побуждают и направляют обучающегося к изучению 

определенного). Рассмотрены классификация МПС, виды и уровни инте-

грации. 

2. Изучена роль интегративных процессов в мире и их влияние на 

современное образование, уточнена сущность межпредметной интеграции, 

при реализации которой возможно всестороннее системное формирование 

целостного мировоззрения обучающихся. 

3. Осуществлено планирование, проведенное администрацией кол-

леджа по реализации МПС. В нашем образовательном учреждении в авгу-

сте перед началом учебного года всегда происходит встреча преподавате-

лей, заинтересованных в реализации МПС, в проведении дней проектной 

деятельности, интегративных учебных занятий. На таком малом педсовете 

происходит анализ рабочих программ, коллегами согласуется и отбирается 
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материал, который впоследствии можно будет интегрировать при его изу-

чении, закреплении, обобщении или контроле. Результатом этой работы 

является составление плана, в котором указаны сроки прохождения общей 

или близкой темы в учебно модуле «Физика» и дисциплине «Математика». 

В результате преподавателям видно, какая общая тема может стать буду-

щим интегративным учебным занятием. 

4. Проведен теоретический анализ современного состояния пробле-

мы повышения учебной мотивации. 

5. Выявлено повышение учебной мотивации обучающихся средства-

ми межпредметной интеграции определены педагогические условия ее ре-

ализации. Если администрация колледжа будет требовать от преподавате-

лей-предметников разработки интегрированных учебных занятий и выде-

лять для этого часы в расписании, преподаватели будут реализовывать ме-

тодику проведения интегрированных учебных занятий с другими дисци-

плинами. 

6. Разработаны интегративные учебные занятия по физике с матема-

тикой, интеллектуальные игры по естественным наукам, проекты ко дню 

проектной деятельности. 

7. Проверена опытно-экспериментальным путем эффективность раз-

работанной методики повышения учебной мотивации обучающихся. Нами 

проведена опытно-поисковая работа по апробации модели активизации 

скрытых возможностей образовательного процесса путем межпредметной 

интеграции физики с математикой в колледже физической культуры и осо-

знанием педагогами необходимости интеграции в учебном процессе. 

Апробация проходила в Челябинском колледже физической культуры 

ФГБОУ ВО «УралГУФК». 

Таким образом, задачи, поставленные в магистерской диссертации, 

нами решены, цель достигнута, гипотеза, утверждающая, что использова-

ние интеграции физики с математикой, как на занятиях, так и во внеучеб-

ной деятельности способствует повышению мотивации обучающихся к 
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изучению физики, подтверждена. 

Мы абсолютно уверены, что проблема интеграции в процессе обуче-

ния всегда останется актуальной. Именно интеграция имеет высокую фор-

му воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обу-

чения, способствуя созданию нового, целостного, системного взгляда на 

мир. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

процессе работы преподавателей физики и математики образовательных 

учреждений СПО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Учебное занятие по модулю «Физика» для обучающихся 1 курса на тему «Пер-

вый закон термодинамики» может быть разработан с использованием Интернет-

ресурсов и технологий.  

Целью проведения данного занятия является усвоение обучающимися закона со-

хранения и превращения энергии для тепловых процессов – первого закона термодина-

мики и его практическая значимость. 

Для достижения поставленных целей в ходе учебного занятия необходимо вы-

полнить комплекс следующих задач: 

— изучить первый закон термодинамики как закон сохранения энергии термоди-

намической системы, раскрыть его физическое содержание при рассмотрении конкрет-

ных процессов, ввести понятие об изотермическом, изобарном, изохорном, адиабатном 

процессе, сформировать умения использовать первый закон термодинамики для описа-

ния газовых процессов; 

— развивать навыки применения первого закона термодинамики при решении 

задач, научить составлять алгоритм решения задач, развить познавательного интерес; 

— воспитывать мировоззрение учащихся на основе метода научного познания 

природы. 

По результатам проведения данного занятия обучающиеся должны 

 Знать: 

— первый закон термодинамики как закон сохранения энергии термодинамиче-

ской системы; 

— физическое содержание термодинамики при рассмотрении изопроцессов.  

Уметь: 

— находить сходство и различие между объектами, обобщать полученную ин-

формацию, вести наблюдение, прогнозировать ситуацию; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью, соотносить учебные дей-

ствия с известными правилами; выполнять учебное действие в соответствии с планом; 

— формулировать высказывание, согласовывать позиции и находить общее ре-

шение, адекватно использовать речевые средства и символы для представления резуль-

тата; 

— решать задачи на тему «Первый закон термодинамики». 

Ресурсы и оборудование: Персональный компьютер для каждого обучающегося 

(максимум двух обучающихся), выход в ресурсы сети Интернет на сайт «Единая кол-

лекция цифровых образовательных ресурсов» http://school– collection. edu.ru и Инфо-

рурок.рф, пробирка с пробкой, термометр, вода, лист бумаги, таблица «удельная тепло-

емкость различных веществ». 

Формы, используемые в ходе организации занятия: фронтальная и индивидуаль-

ная формы, форма работы в паре и работы в группе. 

Проект урока состоит из 5 этапов, а именно: самоопределение к деятельности, 

учебно-познавательная деятельность, интеллектуально-преобразовательная деятель-

ность, диагностика качества освоения темы и рефлексивная деятельность. 

Рассмотрим специфику организации и реализации каждого из этапов подробнее. 

На этапе самоопределение к деятельности учитель активизирует познаватель-

ную деятельность учащихся. С помощью мультипрезентации «Что такое энергия» и по-

средством постановки перед обучающимися ряда вопросов. Реализация данного этапа 

занятия проходит по форме фронтальной работы, с помощью презентации. Презента-

ция доступна на образовательном портале – https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-

energiya-2356087.html 

После просмотра презентации, педагог, задает ряд вопросов: 

— Что называется внутренней энергий? 

— Какими способами можно изменить внутреннюю энергию? 

http://school/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-energiya-2356087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-energiya-2356087.html
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— Что называется работой? 

— Что называем количеством теплоты? 

На этапе учебно-познавательной деятельности, преподаватель обобщает резуль-

таты ответов обучающихся, осуществлѐнные на предыдущем этапе и формулирует 

проблему урока: «Как называются процессы, сопровождающиеся выделением и погло-

щением тепла». 

В ходе подготовки к данному этапу занятия преподавателю рекомендуется вос-

пользоваться следующими материалами Интернет-ресурсов: 

— рассмотреть формулирование закона сохранения и превращения энергии, рас-

пространенный на тепловые явления – http://files.school- 

collection.edu.ru/dlrstore/2c161bdf-5373-2380-bf1a; 

— рассмотреть изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одно-

го состояния в другое; 

— рассмотреть количество теплоты, переданное системе, которое идет на изме-

нение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над внешними телами; 

— сформулировать первый закон термодинамики – видеолекция http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2c161bdf-5373-2380-bf1a 

— провести опыт «Изменение внутренней энергии тела». Работа педагога с лабо-

раторными средствами. 

Ход опыта: 

1. Налейте в пробирку немного воды (8-10 г) и измерьте ее температуру. 

2. Закройте пробирку пробкой и заверните в бумагу. Энергично встряхивайте 

воду в пробирке в течение 30-40 с 

3. Откройте пробирку и снова измерьте температуру воды. 

4. Вычислите изменение внутренней энергии воды. 

5. Результаты измерений и вычислений запишите в тетрадь. 

6. Ответьте на вопросы: 

— Как изменялась внутренняя энергия воды во время опыта? 

— Каким способом вы изменяли внутреннюю энергию воды в опыте? 

— Зачем пробирку с  водой необходимо было заворачивать в бумагу во вре-

мя опыта? 

— Что можно сказать о зависимости изменения внутренней энергии тела от со-

вершенной работы? 

На этапе организации интеллектуально-преобразовательная деятельности груп-

пы преподаватель на основании освоенного материала, предлагает обучающимся ре-

шение ряда задач по теме занятия. Решение и разбор задач производится в групповой 

форме. В ходе подготовки к данному этапу занятия преподавателю рекомендуется вос-

пользоваться следующими материалами Интернет-ресурсов: 

— решение задачи: в закрытом баллоне находится газ. При охлаждении его внут-

ренняя энергия уменьшилась на 500 кДж. Какое количество теплоты отдал газ? Совер-

шил ли он работу? 

Сначала обучающимся предлагается решить задачу самостоятельно, а затем на 

интерактивном примере разобрать решение задачи поэтапно по ссылке: 

 https://yandex.ru/video/search?filmId=11199655196326949427т 

На этапе диагностики качества освоения темы преподаватель предлагает обу-

чающимся ответить на ряд вопросов и выполнить тестовое задание. Для подготовки 

вопросов с целью проверки уровня усвоения материала группой, преподаватель вклю-

чает интерактивный тест на время. 

На этапе рефлексивной деятельности преподаватель должен обучить студентов 

таким навыкам, как соотношение полученных результатов с поставленной целью, 

оценка результатов своей деятельности, а также оценка результата учебной деятельно-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c161bdf-5373-2380-bf1a
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c161bdf-5373-2380-bf1a
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c161bdf-5373-2380-bf1a
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2c161bdf-5373-2380-bf1a
https://yandex.ru/video/search?filmId=11199655196326949427&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%20
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сти в целом. 

На данном этапе обучающимся предлагается провести самоанализ и самооценку 

занятия. Для этого предлагается группе разделиться на 4 подгруппы и выполнить два 

задания, а именно составить 4 примера на тему «Тепловые процессы в природе и жи-

вотном мире». Обучающийся находит картинки (фото) в сети Интернет, с помощью 

проекта выводит на экран и описывает их.  

Устная самооценка: Закончите предложения: 

— Я доволен(льна) тем, что сегодня самостоятельно смог(ла) …; 

— Я не доволен(льна) тем, что сегодня … . 

Учащимся выдаѐтся домашнее задание в соответствии с используемым учебни-

ком Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. и Сотского Н.Н. «Физика, 10 класс», по теме заня-

тия. Результаты учебной деятельности обучающихся оформляются преподавателем  

после освоения темы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Интегративное занятие по физике и математике 

«Производная как механизм изучения различных явлений» 

 

Занятие проводилось на 1 курсе преподавателями физики и математики. 

Продолжительность занятия 120 минут.  

Это занятие систематизации знаний, на котором расширяются и углубляются 

знания обучающихся, полученные на предыдущих занятиях. 

Цель занятия: углубление знаний обучающихся о моделировании процессов 

действительности с помощью аппарата производной. 

сформировать у учащихся умение решать простейшие практические задачи с ис-

пользованием методов дифференциального исчисления. 

Задачи занятия: 

 продолжить формировать умения устанавливать связь между предметами и 

применять полученные знания по математике при решении практических задач; 

 развивать логическое мышление, умение анализировать, делать выводы; 

 развивать познавательный интерес у учащихся через раскрытие практической 

необходимости и теоретической значимости связи между предметами. 

Учебные: 

 Закрепить понятия физического и геометрического смысла производной.  

 Показать межпредметную связь на примере математического моделирования. 

 Научить применять полученную модель на практике.  

Воспитательные: 

 Обучение навыкам: планирования деятельности, работы в оптимальном темпе, 

подведения итогов.  

 Развитие умения оценивать свои способности, свое положение в группе, кон-

тактировать с товарищами 

 Вызвать чувства ответственности и сопереживания.  

Развивающие: 

 Развитие умения находить нужную литературу, выполнять и оформлять науч-

но-исследовательскую работу.  

 Формирование «ключевых компетенций».  

Тип занятия: 

- по основной дидактической цели: совершенствование знаний, умений, навы-

ков; и частично, контроля знаний. 
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- по способу проведения: интегрированное занятие. 

Оборудование: экран, проектор, творческие работы обучающихся (презентации, 

буклет,), бейджики. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Преподаватель математики: Здравствуйте! 

Преподаватель физики: Добрый день! 

Обсуждение темы занятия. 

Преподаватель математики: Ребята, выясним ключевое слово урока: 

1) С ее появлением математика перешагнула из алгебры в математический ана-

лиз; 

2) Бывает первой, второй … 

3) Обозначается штрихом 

Итак, сегодня на занятии мы поговорим о производной, о ее применении. 

Всем известно высказывание «Мал золотник да дорог». Одним из таких «золот-

ников» в математике является производная. Производная применяется при решении 

задач математики, физики, химии, биологии, географии, экономики и других дисци-

плин. Она позволяет решать задачи просто, красиво, интересно. 

Тема нашего занятия: «Производная как механизм изучения различных явле-

ний». 

2. Проверка домашнего задания.  

Преподаватель математики: На предыдущем занятии было предложено задание 

по истории возникновения производной. Кто может представить доклад по объявлен-

ной теме? 

Выступление обучающегося (используется презентация «История производ-

ной») 

3. Повторение.  

Преподаватель математики: Прежде чем приступить к рассмотрению основных 

направлений применения производной, проверим нашу готовность к вычислению про-

изводных. Студенты работают в группах на ноутбуках. Проверка по слайду на презен-

тации. 

Задание 1. В таблице под каждой цифрой установите соответствующую букву: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ф л ю к с и я 

(что это за термин, его можно найти в интернете) 

Задача определения скорости прямолинейного неравномерного движения была 

 Найдите производную 

функции: 
Ответы:  

 

1. 34xy   

 

2. 
4

4x
y   

 

3. xy 3  

 

4. 
x

y
2

  

 

5. у = х - 4 х  
 

 

6. у = х - 
1

𝑥  
  

 

 

 

7. у = х5 + 3х4 -2х – 5 

 

              И    1 + 
1

𝑥2  
 

 

              Р     3x 

 

              3     2x2 

 

              Ф    12x2 

              Ю    
x2

3
 

              С      1 - 
2

 х 
  

 

              Я      5х4 +12х3 - 2 

              К      -
2

2

x
 

              Н     x
2

3
 

 

              Л      x3 

 

              М     4x3  
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впервые решена Ньютоном. Функцию он назвал флюэнтой, т.е. текущей величиной, 

производную же - флюксией. Ньютон пришел к понятию производной, исходя из во-

просов механики. Предполагают, что Ньютон открыл свой метод флюксий ещѐ в сере-

дине 60-х годов XVII в. 

Задание 2. В таблице под каждой буквой установите соответствующий номер: 

 

 

 

 

Преподаватель физики:  

- Понятие производной так и осталось бы математически абстрактным симво-

лом, если бы не уроки физики. 

- Назовите физические величины, являющиеся производной по времени от дру-

гих физических величин, и напишите их обозначения в столбик (Повторение физиче-

ских формул. Работа с таблицей (она изначально помещена на доске, но заполнен толь-

ко первый столбец).  

Физические величины Физические формулы Математическая модель 

Скорость 
 

 

 

v=S' (t) 

Ускорение 
 

 

 

а=v'(t) 

Угловая скорость 

 

 

 

 

= '(t) 

Сила тока 
 

 

 

I=q′(t) 

Мощность 
 

 

 

P=A′(t) 

Второй закон Ньютона 
 

 

 

F=mv′(t) 

Преподаватель физики: на практике во многих отраслях науки используется 

обобщение равенства. Если некий процесс протекает по закону S=S(t), то S’(t) – ско-

А Б В Г 

1 4 2 3 

  

t

s






t
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t







t

q
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t

A
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maF 
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рость протекания этого процесса в момент времени t. 

4. Решение задач. 

Преподаватель математики:  

А теперь я хочу забрать инициативу и предложить вам вопрос, который мы изу-

чали на занятиях по математике: В чем заключается физический смысл производной? 

Ведь недаром у нас занятие по физике с математикой. 

Ответ обучающихся: физический смысл производной заключается в том, что 

производная от пути по времени есть мгновенная скорость, производная от скорости 

есть ускорение, производная от координаты есть скорость. 

υмгн = lim 
t

s




 

a(t) =  υ (t)' 

υ (t) = x'(t) 

Рассмотрим задачу по этой теме. 

Задача: материальная точка движется прямолинейно по закону x(t) = -2+4t+3t . 

Найдите ее скорость и ускорение в момент времени t=2с. (х – координата точки в мет-

рах, t – время в секундах). 

Решим задачу, используя производную.  

./6)(

,/16264)2(
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,342)(

2

2
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Преподаватель физики: а теперь решим задачу физическим способом.  
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Преподаватель математики (слайд 23).  

Вопрос: Какое решение вам больше нравится? Почему? 

Вывод обучающиеся формулируют самостоятельно. 

5. Рассмотрим различные виды задач, в которых удобнее применять производ-

ную.  

Преподаватель математики: применим наши теоретические знания на практике и 

покажем ее применение в различных областях знаний. 

6. Работа в группах. Каждая группа получает задачу определѐнного направления 

для применения производной. Обучающиеся обсуждают ход решения, записывают его. 

Проверка с помощью презентации.   

1 группа «Космонавты» 

Задача. Командиру межгалактического космического корабля, движущемуся по 

закону: , сообщили о том, что приборы зафиксировали неопо-

знанный летающий объект, стремительно приближающийся к кораблю. Чтобы избе-

жать столкновения, необходимо максимально увеличить скорость. Каким должно быть 

ускорение корабля в момент, когда скорость станет максимальной? 

Решение. 

, при t = 1 скорость максимальна,  

a(1) = 0. 
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Ответ: 0 

2 группа «Экономисты» 

Задача. Потребление электроэнергии предприятиями и населением города с 8 ч 

до 18 ч описывается формулой , где - время в часах. В какой 

момент времени потребление энергии будет наибольшим? 

Решение. , 

-16t +15 = 0,  

t =  .         

В точке t =  функция имеет локальный максимум, значит, достигает наиболь-

шего значения. Так как  , то примерно в 9 ч. потребление электроэнергии будет 

наибольшим.   

3 группа «Биологи» 

Задача. Количество зеленой массы растений в регионе изменяется по закону 

, где  t - время в годах. Через сколько лет прирост зеленой мас-

сы растений будет наименьшим. 

Решение. 

. 

2t – 500 = 0. 

t = 250.                                                   -                    + 

                                                                    250 

Итак, при t = 250 функция достигает локального минимума, значит, в этой точке 

принимает наименьшее значение.  

Ответ: через 250 лет прирост зелѐной массы будет наименьший. 

4 группа «Инженеры» 

Задача. Под каким углом надо сделать въезд на мост, если его высота 10 м, про-

лѐт 120 м ? 

Решение. Необходимо ввести прямоугольную систему координат и рассмотреть 

график функции  . Графиком является парабола, ветви направлены вниз; b 

= 10. Найдѐм значение коэффициента a, подставив в формулу координаты точки (60; 0)             

;10600 2  a            
;

360

1
a

 
Функция примет вид:  

;10
360

1
)( 2  xxy

   

.
180

)(/ x
xy 

                                           

3

1
)60(/  ytg

;   3

1
arctg

. 

Ответ: 
/2618  

5 группа «Химики» 

Задача. Пусть количество вещества, вступившего в химическую реакцию, зада-

ется зависимостью: р(t) = t
2
/2 + 3t –3 (моль). Найти скорость химической реакции через 

3 секунды. 
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Проверка решения задач, используя презентацию. 

1. Подведение итогов. 

Учитель математики:  

- На экране представлены графики зависимости уровня ваших знаний от време-

ни, в интервале от начала урока до его завершения. Пожалуйста, выберите тот график, 

который, на ваш взгляд, наиболее близок вам, принимая во внимание их разный харак-

тер.  

- Имеют ли они отношение к теме нашего занятия? 

- Можно ли по этим графикам судить о скорости приращения ваших знаний в 

ходе занятия? 

- Всѐ, что было в физике темным и неясным, математика сделала правильным и 

очевидным. 

Домашнее задание. 

1. Составить и решить 2 задачи на применение производной. 

2. Составить тест для проверки знаний по теме «Применение производной в фи-

зике» в компьютерном варианте. 

Оценочный лист 

Группа _________________________ 

Фамилия имя обучающегося: _______________________________ 
Виды ра-

бот 

Повторение 

формул  

производных 

Производная в 

формулах  

физики 

Работа 

у доски 

Работа в 

группе 

Средний 

бал 

Отметка 

препода-

вателя 

Оценка       

 

Критерии оценки 

 «5» — выполнил самостоятельно  

«4» - выполнил с помощью, но понял  

«3» - есть ошибки в решении  

«2» — не выполнил  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Викторина для студентов 1 курса по предметам естественно-математического 

цикла 

«Звездный час» 

Ход мероприятия 

1.Вступление. (Слайд 1 )  
Здравствуйте, дорогие ребята! Разрешите поздравить вас с праздником. Вы мо-

жете мне возразить, что никакого праздника сегодня нет. Не спешите, ведь сегодня мы 

славим естественно-математические науки. И именно в честь замечательных наших и, 

надеюсь, любимых наук мы устраиваем наш праздник. Проходить он будет в несколько 

этапов. 

Девиз нашей сегодняшней встречи - «Знания без границ». Наступил ваш звезд-

ный час, когда вы можете показать всем, здесь сидящим, ваши знания, способности, 

эрудицию. И, конечно же, свое везение.  

Разрешите представить вам наше уважаемое жюри:  

Для игры вами были выбраны участники, вот их имена: 

11 группа: 12 группа: 13 группа: и т.д. 

Давайте поприветствуем участников игры. (фанфары) 

Правила для игроков: 
быть веселыми и находчивыми; 

не оставлять ни одного вопроса без ответа; 
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на каждое задание тратить не более 30 секунд; 

до последнего вздоха бороться за победу; 

не подглядывать, не подслушивать и не проникать в чужие мысли. 

Итак, начинаем игру. 

1 ТУР «Разминка» 
В этом туре команды должны поднимать таблички с номером правильного отве-

та. Верно ответившие получают 1 балл. 

 (Слайд 6).  

Варианты ответов: 
0. Ноль. 1. Один. 2. Два 3. Три. 4. Четыре. 5. Пять. 

Вопросы  
1.От прямоугольной доски отрезали один угол. Сколько стало углов? (Ответ — 5 

углов) 

2.Какое самое любимое число в русских сказках и сказках многих других наро-

дов? (Ответ – 3) 

3.Какое число древние люди считали символом устойчивости и прочности? (От-

вет — 4) 

4.У древних греков это число считалось счастливым и магическим. А в далекие-

далекие времена, когда люди с трудом учились считать, это число означало «все». Ка-

кое это число? (Ответ — 3) 

5.Какое число является символом женщины? (Ответ — 2)  

6.Какое число символизирует мужчину? (Ответ — 1) 

(Слайд 7).  

Варианты ответов: 

1. Гиена 2. Москит 3. Морская оса (австралийская медуза) 4. Сельдь 5. Голубь  

6. Вошь 

На экране вы видите животных и номера ответов.  Если верного ответа нет, под-

нимаете табличку «0», если есть – табличку с номером верного ответа. 

Вопросы 

1. В конце XIX века именно этих животных для исследования Пастеровский ин-

ститут вынужден был импортировать из России. (Вши) 

2. В средневековой Европе эти животные имели особую практическую цен-

ность: они почти одинакового размера, поэтому стали своеобразной единицей обмена. 

(Сельдь) 

3. Эти животные не умеют двигаться назад, и поэтому изображены на гербе од-

ного из государств. (Кенгуру. Ответ – ноль) 

4. Естествоиспытатель Альфред Брем называл этих распространившихся на 

планете животных «гражданами мира». А вот в Германии их часто сравнивают с кры-

сами. (Голубь) 

5. Не змеи, не скорпионы и не слоны считаются наиболее опасными для челове-

ка животными. Серийными убийцами являются …. (Комары) 

6. Яд такой токсичный, что одна доза может убить 60 человек.  Жалит свою 

жертву сразу в несколько мест, что приводит к обширному заражению. Против яда еѐ 

медицина сегодня бессильна. (Морская оса, австралийская медуза) 

7. Это животное имеет самое высокое содержание кислоты в желудочном соке 

(Гиена). Кислотой она обеззараживает падаль, которой питается. 

(Слайд 8). На экране вы видите 4 пряных растения: 

1. Кориандр. 

2. Тимьян. 

3. Лавр. 

4. Мята. 
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Закончить утверждение, выбрав название растение, указав ответ с помощью 

табличек. 

Утверждение: В Древнем Риме аромат этого растения в доме служил признаком 

гостеприимства хозяев. Считалось, что его запах поднимает настроение и способствует 

беседе. Это растение – …. (Мята) 

Утверждение: Дикая форма этого растения встречается в природе и называется 

чабрецом. Это растение – … (Тимьян) 

Утверждение. В это растение была превращена нимфа Дафна, чтобы избежать 

преследований влюбленного в нее Аполлона. Это растение - … (Лавр). 

Он сплѐл из веток лавра венок, который стал его непременным атрибутом. 

Отсюда — лавровый венок либо ветвь, получившие затем значение символа триумфа.  

Утверждение: Это растение считается самой жгучей российской пряностью. Оно 

называется … (Горчица, ответ-0) 

(Слайд 9).  

Варианты ответов: 

1. Архимед  2. Галилей  3. Ньютон  4. Циолковский   5. Паскаль  6. Торри-

челли 

Вопросы: 

1. Ученый, который первым указал на существование явления инерции. (Га-

лилей) 

2. Ученый и изобретатель, школьный учитель, основатель отечественной 

космонавтики (Циолковский) 

3. В честь какого ученого названа единица измерения силы. (Ньютон) 

4. Кто впервые измерил атмосферное давление (Торичелли) 

5. Кто воскликнул: «Эврика», когда пошел в ванну. (Архимед) 

6. В 1642   

(Слайд 10). 

Подводятся итоги первого тура.  

Итак, соревнование становится все более интересным! Мы преодолели первый 

барьер и подошли ко второму туру. ( Слайд 11). 

2 тур. «Составь слово»  (Слайд 11). 

Из ящика высыпаются кубики (9 штук), на каждой грани кубиков расположены 

буквы. Из букв, расположенных на верхних гранях кубика, за одну минуту нужно со-

ставить самое длинное слово (существительное в именительном падеже, единственном 

числе). Команда получает столько баллов, сколько букв в составленном слове. 

(Слайд 12).  

Награждение победителей. Подведение итогов конкурса «В объективе – мой 

мир».  

(Слайд 13-22) 

Подведение итогов первого-второго туров. 

3 тур. Участникам предлагается конкурс под названием «Микс». Участникам 

предлагаются 4 изображения и утверждения к ним. Участники должны определить, 

правильно ли это утверждение.  

(Слайд 23) 

Если ответа на экране нет, поднимается «0», если есть, то табличку с цифрой, 

которая соответствует правильному ответу. Если изображения нужно поменять места-

ми, участник показывает две таблички. 

(Слайд 23) 

На экране вы видите 4 территории: 

1. Америка. 

2. Австралия. 
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3. Антарктида. 

4. Новая Зеландия. 

Утверждение: Все эти территории расположены именно в той последовательно-

сти, в которой были открыты людьми (Ответ - две таблички – 3 и 4, Антарктида и Но-

вая Зеландия). (Антарктида – 1820, экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева; Новая Зе-

ландия – 1642; Америка, Колумб – 1492; Австралия – 1522, первое посещение.) 

Утверждение: Новая Зеландия – это страна-материк (Австралия) 

Утверждение: Над Америкой самая большая озоновая дыра (Антарктида) 

Утверждение: Америка дольше других была связана перешейком с Евразией 

(Да, Америка) 

(Слайд 24) 

На экране вы видите 4 вида драгоценных камней: 

1. Сапфир   2. Рубин   3. Алмаз    4. Изумруд 

Утверждение: Из этого камня был сделан целый город, в котором был великий и 

ужасный правитель. Этот камень – ... (Изумруд) 

Утверждение: Этот камень самый драгоценный из всех камней. Он называется 

… (Алмаз) 

Утверждение: Этот камень применяют в часовых механизмах в качестве «кам-

ней». Его название - … (Рубин) 

Утверждение: Этот камень применяют в офтальмологии для изготовления 

скальпелей и искусственных хрусталиков глаза. Его название – … (Сапфир)  

Синтетические лейкосапфиры находят применение в качестве сырья для изго-

товления офтальмологических скальпелей и хрусталиков глаза; для производства вы-

сокопрочных оптически прозрачных элементов (иллюминаторов космических станций, 

защитных стѐкол оптических средств ракет и самолѐтов, защитных стѐкол экранов в 

мобильных телефонах, часах и фотоаппаратах высшего ценового сегмента); как под-

ложки в микросхемах; в стоматологии — для изготовления эстетичных брекетов. 

(Слайд 25). 

На экране вы видите 4 прибора 

1. Газометр   2. Барометр    3. Термометр    4. Динамометр 

Утверждение: Это физические приборы (газометр – химический) 

Утверждение: Все они используются для измерения каких-либо величин (газо-

метр – для хранения газов) 

Утверждение: Этот прибор используют для измерения атмосферного давления. 

Он называется … (барометр) 

Утверждение: Современную шкалу этого прибора придумали Ботаник Карл 

Линней и астроном Мортен Штремер. Этот прибор – … (термометр)  

Кстати, термометр придумал Фаренгейт, а сам Цельсий шкалу расположил 

вверх ногами и температурой плавления льда считал 100град, а кипения воды – ноль 

Подведение итогов 3 тура  

(Слайд 26). 

4 тур. «Загадки художника». На рисунке изображена вымышленная местность. 

Ответьте на вопросы используя подсказки на рисунке. Кратко поясните свой от-

вет. Время выполнения – 3 мин. 

(Слайд 27, 28). 

Награждение победителей. Подведение итогов конкурса «Мир студента в 

смартфоне».  

(Слайд 29). 

5 тур. «Галерея великих».  

(Слайд 30). Условия проведения на (Слайд 31). 

(Слайд 32). 

1.Эйнштейн Альберт, физик-теоретик. Создал частную и общую теории относи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Офтальмология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скальпель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хрусталик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюминатор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микросхема
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брекеты
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тельности. Ввел понятие фотона, установил законы фотоэффекта, основной закон фо-

тохимии (закон Эйнштейна). Развил статистическую теорию броуновского движения. 

Один из инициаторов создания государства Израиль.  

(Слайд 33). 

2. Пифагор Самосский (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, религиозный и 

политический деятель, основатель пифагореизма, математик. Пифагору приписывается 

изучение свойств целых чисел и пропорций, доказательство теоремы Пифагора и др. 

(Слайд 34). 

3.Ломоносов Михаил Васильевич. Открытия Ломоносова обогатили многие от-

расли знания. Развивал атомно-молекулярные представления о строении вещества. 

Сформулировал принцип сохранения материи и движения. Заложил основы физиче-

ской химии. Исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Выдвинул учение 

о цвете. Создал ряд оптических приборов. Открыл атмосферу на Венере. Описал строе-

ние Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Автор 

трудов по русской истории. Возродил искусство мозаики. 

(Слайд 35). 

4. Коперник Николай, польский астроном, создатель гелиоцентрической систе-

мы мира. Совершил переворот в естествознании, отказавшись от принятого в течение 

многих веков учения о центральном положении Земли. Объяснил видимые движения 

небесных светил вращением Земли вокруг оси и обращением планет (в т. ч. Земли) во-

круг Солнца. «И все-таки она вертится» 

6. тур «Ребусы». Представители команд разгадывают ребусы, за каждый пра-

вильный ответ команда получает 1 балл. Время выполнения задания 2 минуты.  

(Слайд 39-47). 

Плотность, напряжение, масса, молекула, частота, колебания, период, термоди-

намика, перемещение 

Подведение итогов 4-6 туров. Слово предоставляется жюри. 

Игровая пауза со зрителями. (Вопросы) 

Внимание, болельщики! Пока игроки выполняют задания, постарайтесь пра-

вильно ответить на вопросы. За каждый правильный ответ вы получите жетон. 

1. Как называется буква греческого алфавита, которую в физике мы используем 

для обозначения понятия «изменение»? (Дельта) 

2.Сколько чудес света создано людьми? (7 — Пирамиды египетских фараонов, 

висячие сады в Вавилоне, храм Артемиды в Эфессе, статуя Зевса в Олимпии, мавзолей 

в Галикарнасе, Колосс Родосский, Фаросский маяк). 

3.  Какую «неизвестную» букву латинского алфавита чаще всего используют на 

уроках математики? (Икс) 

4. Какой газ самый распространенный во Вселенной? (Водород) 

5. Какое единственное из семи чудес света дожило до наших дней? (Египетские 

пирамиды.) 

6. О чем поэт написал: «Рыжая крыса, грызет металлический лом»? (Коррозия) 

7. Какое наименьшее число делится на 2,3,4,5 и 6? (60) 

8. Кто такие разиня, глупыш, поганка, крикун, пигалица, скоморох и хохотун? 

(Птицы) 

9. Какому животному обязан город Сочи тем, что избавился от малярийных ко-

маров и благодаря этому стал городом-курортом? (рыбке гамбузии, которая уничтожи-

ла личинок малярийного комара) 

10.  Как назывались древнегреческие и древнеегипетские счеты? (Абак) 

11. В какой стране 1500 лет тому назад применили впервые «0»? (Индия) 

/(Слайд 21).  

7 тур. «Пойми меня». В данном конкурсе капитанам команд надо с помощью 

пантомимы (без слов) показать то, что написано у них на карточке. Если команда отве-
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чает правильно, то зарабатывает 3 балла. (Слайд 22). (Серебро, Йод, Гелий, Кипение, 

Деформация) 

(Жюри пока подводит итоги, демонстрируется видеоролик) 

(Слайд 23) 

Итоги игры «Звездный час». Фанфары  

(Слайд 23) Все были великолепны! Спасибо за игру!  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диагностическая контрольная работа 

Вариант №1 

№1. Представьте следующие величины в стандартном виде: 

а) масса Земли приближенно равна 6000000000000000000000кг; 

б) масса атома водорода 0,0000000000000000000017г. 

№2. Для идеального одноатомного газа при адиабатическом процессе выполня-

ется следующий закон 𝑝𝑉𝑘 =10
5
Пам

5
, где 𝑉 – объем, занимаемый газом (м

3); 𝑝 − давле-

ние, оказываемое газом на стенки сосуда (Па); 𝑘 - показатель адиабаты. Определите, 

какое давление будет оказывать газ (в Па), если он занимает объем 𝑉=0,125м
3
, а по-

казатель адиабаты для идеального одноатомного газа составляет 𝑘=5/3. 

№3. При игре в волейбол игрок выполняет прием мяча снизу двумя руками и при 

этом успешно отбивает мяч. Позже стало известно, что высота волейбольного мяча из-

менялась по следующему закону ℎ(𝑡)=1,6+8𝑡−5𝑡2
, где ℎ − высота мяча над уровнем пола 

(м), а 𝑡 − время, прошедшее после успешного приема мяча (с). Сколько секунд мяч 

находился на высоте не менее трех метров от пола? 

№4. Гоночный автомобиль способен разгоняться на прямолинейном участке 

шоссе с постоянным ускорением 𝑎=5000км/ч
2
, при этом скорость автомобиля вычисля-

ется с помощью формулы 𝑣=√2𝑙𝑎, где 𝑙 – пройденный 

путь автомобилем (км). Определите, какой путь (в км) 

проедет автомобиль, когда его скорость достигнет от-

метки 100 км/ч. 

№5. На рисунке 3.1 представлена зависимость 

скорости легкового автомобиля (м/с) за первые 6 секунд 

его движения. Определите, какой  путь прошло тело за 

эти шесть секунд? 

 


