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Интеграция в системе российского образования — это не только и не столько измене-
ние фактического содержания изучаемого в школе учебного материала, сколько суще-
ственное изменение в методах и организационных формах самого процесса обучения.
А это означает, что учителям обязательно придётся в той или иной мере изменять мето-
ды и формы своей работы. Это связано, например, с технологизацией работы учителя
(ему приходится осваивать техники групповой работы, преподавание с учётом индиви-
дуальных учебных стилей, информационно-коммуникативные технологии, учебный ди-
зайн и т.п.). Поэтому главным условием успешной интеграции в естественно-научном
образовании становится повышение квалификации учителей-предметников. Ясно, что
в такой ситуации нужно существенным образом пересмотреть и систему подготовки
студентов педвузов — будущих учителей.

Говоря об интеграции образования, предлагаем уделять специальное внимание
так называемому «скрытому содержанию обучения».

В ряде случаев пытаются решить проблемы интеграции чисто механически, путём
«сложения» нескольких самостоятельных блоков традиционно сложившихся курсов
учебных дисциплин. Формальное отношение к решению этой задачи нередко приводит
к тому, что за модными словами «новые педагогические технологии и инновации», «ин-
форматизация образования» кроется абсолютно старое содержание. 

Задачи, стоящие перед современной школой, требуют подготовки учащихся
к жизни в информационном обществе. И именно они приводят к необходимости орга-
низовать обучение по предметам естественно-научного цикла в школе таким образом,
чтобы на первом уровне можно было перейти от пропедевтических курсов естествозна-
ния для 5-х и 6-х классов к дальнейшему систематическому изучению (на этой базе) от-
дельных предметов естественно-научного цикла. Изучение всех естественных дисцип-
лин первоначально должно интегрироваться вокруг формирования и развития основных
исследовательских навыков и умений.

Такие пропедевтические курсы естествознания должны включать в себя исследо-
вательскую деятельность учащихся и информационно-коммуникативные технологии,
роль которых в реальной интеграции учебных предметов естественно-научного цикла
очень важна, поскольку именно информационно-коммуникативные технологии позво-
лят провести интеграцию на самом общем уровне: на уровне методов исследования. 

В школе преподавание основ всех естественных наук должно вестись таким об-
разом, чтобы можно было выработать единые навыки и представления об общих мето-
дах и понятиях, об общем подходе всех естественных наук к изучению явлений приро-
ды, что позволит впоследствии сформировать и представление о целостной картине
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мира. Традиционный учебник становится
явно недостаточным для такой эффектив-
ной учебной работы. Речь должна идти об
учебно-методических комплектах, пред-
ставляющих собой «веер учебных
средств и материалов», поддерживающих
работу учащихся с литературой, в про-
цессе наблюдений и экспериментов,
при подготовке отчётов, презентации ма-
териалов. Такой же учебно-методический
веер учебных средств и материалов,
только несколько другого характера, бе-
зусловно, нужен каждому учителю.

О возможной системе изучения есте-
ственно-научных дисциплин в общеобразо-
вательной школе велось много дискуссий.
Представляется естественной такая систе-
ма их изучения, при которой в начальной
школе на уроках естествознания (природо-
ведения) малышей знакомят с окружающим
миром. Основной целью обучения на этом
этапе становится развитие умений манипу-
лировать с объектами, практическое конст-
руирование, работа с конструкторами, раз-
вивающими любознательность ребёнка
и позволяющими решать практические,
жизненно важные задачи этого возраста.
В начальной школе курс природоведения
может быть построен по-разному, но после
его изучения ребята должны уметь: 

— устно описывать увиденные
в природе явления;

— пересказывать очерки о природе
(из книги для чтения или из хрестоматии);

— отвечать на вопросы по прочи-
танному материалу;

— находить в прочитанном тексте
новые слова, термины, смысл которых
они должны понимать;

— проводить простейшие опыты
и наблюдения и описывать их результаты.

Выработка навыков исследователь-
ской работы становится начальным этапом
обучения, без которого невозможно пол-
ноценно изучать естественно-научные дис-
циплины в старших классах школы. Эти
навыки позволяют в дальнейшем создать
базу для осознанного усвоения основ наук,
понимания методологии естественно-науч-
ных исследований, прийти к понятиям «на-

учной теории», «формальной модели», уяснить действительное
соотношение между теорией и экспериментом. Это позволит уйти
от псевдонаучного знания, избежать известного феномена поверх-
ностной пустой образованности.

В 5-м классе появляется курс естествознания, в 6-м начи-
нается систематическое изучение биологии и географии. В 7-м
классе появляется ещё один, наверное, наиболее важный пред-
мет естественно-научного цикла — физика и, наконец, в 8-м
классе — химия. Все эти дисциплины изучаются до 9-го класса
включительно, обеспечивая законченное начальное естественно-
научное образование ребёнка.

Программы отдельных курсов 7–9-х классов должны пред-
ставлять собой такие курсы общей физики, химии, биологии, гео-
графии и астрономии, в которых систематически рассматриваются
основные явления и понятия соответствующих научных дисциплин,
формулируются предметные картины мира. Главное на этом этапе
обучения — наблюдения и объяснение наблюдаемых явлений, ре-
шение простых расчётных и качественных задач разной степени
сложности, лабораторные работы. При этом школьники знакомят-
ся с широким кругом явлений природы, у них вырабатываются на-
выки обращения со всеми видами лабораторного оборудования.
Таким образом, создаётся база для дальнейших занятий в любом
профильном классе старшей школы (в 10–11-х классах).

Известен интерес многих стран к опыту нашей школы с её
практикой предметного преподавания астрономии, биологии, ге-
ографии, физики и химии. На это ориентирована и существую-
щая система образования, и вся подготовка учителей в высшей
школе. Поэтому проблему интеграции целесообразно рассмат-
ривать с учётом сложившейся практики предметного преподава-
ния, с использованием её сильных сторон.

Естественные науки — это науки экспериментальные, и по-
тому предполагается, что школьники владеют навыками проведе-
ния эксперимента. Далеко не всегда в школе можно проводить
серьёзные лабораторные и демонстрационные эксперименты.
В таких случаях некоторые из них моделируют, для чего нужно
свободно владеть вычислительной техникой, а следовательно,
и создать специальный курс информатики, ориентированный на
подготовку грамотного «компьютерного пользователя».

Базисный компонент, который пытаются сейчас внедрить,
не может быть реализован до конца и никогда не даст хороших
результатов, например, при работе в гуманитарных классах, где
при малом количестве уроков по естественно-научным дисцип-
линам бессмысленно укорачивать или сжимать курсы физики,
астрономии, химии, биологии и географии. Их нужно наполнить
новым содержанием и кардинально изменить структуру и мето-
дику уроков. Да, конечно, у гуманитариев другое восприятие ок-
ружающего мира, но и они должны быть знакомы с науками
о природе. Этим ребятам надо помочь понять роль и место чело-
века в природе, а также научить понимать таких «странных» лю-
дей, которым почему-то интересны естественные науки.

Å ë å í à  À ô ð è í à О Б  И Н Т Е Г Р А Ц И И  Е С Т Е С Т В Е Н Н О -
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При изучении всех естественных наук мы хотим научить
детей: 
— обращаться со стандартным оборудованием;
— обрабатывать результаты экспериментов и наблюдений;
— оценивать точность измерений и вести расчёт погрешностей;
— проводить простейшие расчёты на микрокалькуляторе;
— уметь строить графики и следить за выбором масштаба по осям;
— описывать проделанные опыты и их результаты;
— объяснять результаты опытов;
— делать выводы и сравнивать результаты нескольких экспери-
ментов (своих и чужих);
— следить за воспроизводимостью результатов;
— оценивать достоверность полученных данных;
— уметь изменять условия опыта.

Школьники должны получить навыки работы с описаниями
лабораторных опытов, уметь писать письма «научным колле-
гам» и небольшие статьи, оформлять устные и письменные от-
чёты, готовить рефераты, принимать участие в дискуссиях, семи-
нарах и конференциях. Нужно уметь работать по инструкции
и составлять их самим, работать на готовой установке и смонти-
ровать новую, знать, как работать с готовым перечнем оборудо-
вания и самим подобрать нужные приборы…

Задачей школы ни в коем случае не должно стать натаскива-
ние некоего среднего ученика к сдаче ЕГЭ. Современная школа
должна научить учиться, показать, какие методы исследования ис-
пользуются в физике, химии, биологии, географии, экологии.
В седьмом классе уже можно организовать факультативные курсы
химия + биология, рассчитанные на один или два часа в неделю:
одну неделю — химия, другую — биология. Сведения по химии
в этом случае станут пропедевтикой перед систематическим изуче-
нием химии в восьмом классе. Такие занятия развивают навыки,
полученные в пропедевтических курсах естествознания 5–6-х
классов. Интеграция учебных курсов — не самоцель, а средство
достижения определённых образовательных целей. При интегри-
рованном подходе к обучению ученики смогут глубже вникнуть
в суть изучаемого ими материала и понять практическую значи-
мость тех самых «знаний, умений и навыков»... Механическое со-
единение отдельных предметов (компонентов) в одно целое ещё не
означает интеграции. Организация учебного плана должна быть
такой, чтобы каждый из этих компонентов был органичной частью
целого интегрированного курса; соединение его отдельных частей
должно давать возможность представить каждую из них в отдель-
ности и в то же время получить более ясную общую картину. Также
должны быть связаны друг с другом и «кусочки» внутри каждого
компонента, но не до мелких деталей: нужна некая «сюжетная ли-
ния» для разумного объединения компонентов блока.

При этом возможны различные способы интеграции учеб-
ных планов:

слияние: части учебного плана представляют собой новое
неразрывное единство, образуя новый учебный курс. Можно

также вплести все предметы в один тема-
тический блок;

вставка: часть курса по одному из
учебных предметов вставляется в учеб-
ный план другого;

корреляция: установление соотно-
шений достигается за счёт синхронизации
процесса обучения и выявления связей
между отдельными его элементами;

гармонизация: несоизмеримые
компоненты превращают в сопостави-
мые, это осуществляется таким образом,
чтобы освоение одного компонента облег-
чало усвоение другого. Ставятся общие
для разных предметов цели.

При интеграции возникает огромное
количество нерешённых проблем:

— Каких результатов нужно добить-
ся к концу изучения курса или блока?

— Какие конкретные знания, уме-
ния и навыки понадобятся для достиже-
ния этих результатов?

— Какие из этих знаний, умений
и навыков могут быть получены с помо-
щью интегрированного подхода?

— Какой тип интеграции оптимален
для данной ситуации?

— Чему нужно научить? В какой
последовательности? С помощью каких
методик и учебных материалов?

— Как проверить степень достиже-
ния запланированных результатов?

Модели интеграции могут быть са-
мыми разными. Система естественно-на-
учного обучения в общеобразовательной
школе должна быть построена таким об-
разом, чтобы первый этап (5–6-й клас-
сы) стал пропедевтическим, т.е. включал
в себя основные понятия, с которыми
впоследствии придётся встречаться в сис-
тематических курсах астрономии, физики,
химии, биологии, географии и экологии. 

У школьников обязательно надо вы-
рабатывать навыки реферативной работы.
Подбирая темы, можно рассматривать, на-
пример, принципы работы и устройство
приборов, используемых обычно в метео-
рологических, биологических и химических
исследованиях, диффузию и капиллярные
явления в природе, особые свойства воды,
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ÍÍààøø  êêîîììììååííòòààððèèéé
Òåìà ñòàòüè ìîñêîâñêîé ó÷èòåëüíèöû Åëåíû

Èëüèíè÷íû Àôðèíîé àêòóàëüíà. Íî, íà íàø

âçãëÿä, àâòîð ñîâåðøàåò íåêîòîðóþ îøèáêó,

îðèåíòèðóÿ ó÷èòåëÿ íà òî, ÷òî «èíòåãðàöèÿ —

ýòî íå òîëüêî è íå ñòîëüêî èçìåíåíèå ôàêòè÷åñ-

êîãî ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ñêîëüêî

ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå â ìåòîäàõ è îðãàíèçà-

öèîííûõ ôîðìàõ îáó÷åíèÿ».

Ìåòîäû è ôîðìû ìåíÿòü, ñîâåðøåíñòâîâàòü,

êîíå÷íî, íóæíî. Íî âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ó÷åíèêè

ñåãîäíÿ èçó÷àþò â êóðñàõ ôèçèêè, õèìèè, áèîëî-

ãèè îêîëî 10 òûñÿ÷ ðàçëè÷íûõ ïîíÿòèé, òåðìè-

íîâ, çàêîíîâ. Ìíîãèå èç íèõ â ýòèõ ïðåäìåòàõ

ïîâòîðÿþòñÿ, äóáëèðóþòñÿ è ÷àñòíûå ñâåäåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå â ãîëîâàõ ðåáÿò — êàøà, ïîëíàÿ

ðàçîðâàííîñòü ïðåäñòàâëåíèé î åäèíñòâå ìèðà.

Æóðíàë «ÍÎ» îïóáëèêîâàë â 2002 ã. (¹ 1)

ñòàòüþ î ïîäëèííîé èíòåãðàöèè åñòåñòâåííî-íà-

ó÷íîãî îáðàçîâàíèÿ, áàçèðóþùåéñÿ íà îñíîâ-

íûõ çàêîíîìåðíîñòÿõ, íà «ëîãèêå» ñàìîé ïðèðî-

äû (ñì. ñòàòüþ «Íîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ìîäåëü

«Ëîãèêà ïðèðîäû» (Äîâêèëëÿ») â ó÷åáíîì ïëà-

íå óêðàèíñêèõ øêîë». Â ðåäàêöèè «Íàðîäíîå

îáðàçîâàíèå» âûøëà êíèãà «Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ìîäåëü «Ëîãèêà ïðèðîäû» (2003 ã.). Å¸ àâòî-

ðû — äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÏÍ Óêðàèíû Âåðà

Èëü÷åíêî è ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòè-

òóòà ïåäàãîãèêè ÀÏÍ Óêðàèíû Êîíñòàíòèí Ãóç —

ðàçðàáîòàëè ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ ìîäåëü åñòå-

ñòâåííî-íàó÷íîãî îáðàçîâàíèÿ è 25 ó÷åáíèêîâ

è ïîñîáèé äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé.

Íîâèçíà ìîäåëè â òîì, ÷òî ñ 1-ãî ïî 11-é

êëàññ âñ¸ ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ áàçèðóåòñÿ

íà îáùèõ çàêîíàõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ ïðèðîäû,

íà öåëîñòíîé êàðòèíå îêðóæàþùåãî ìèðà. Èõ ïî-

çíàíèå, îáúÿñíåíèå ìèðà, ïîçíàíèå è ñåáÿ êàê

åãî ÷àñòèöû ñîâïàäàåò ñ áàçîâîé ïîòðåáíîñòüþ

ðåá¸íêà ïîíÿòü, â êàêîé ìèð îí ïðèø¸ë è êàêîå

ìåñòî â í¸ì çàíèìàåò, ñî ñòðåìëåíèåì îáæèâàòü

ýòî îãðîìíîå ïðîñòðàíñòâî, âíîñèòü â åãî îñâîå-

íèå ñâîé òðóä êàê ñïîñîá áûòèÿ. È â ýòîì ñìûñëå

«ëîãèêà ïðèðîäû» — ìîäåëü ÿðêî âûðàæåííîãî

ïðèðîäîñîáðàçíîãî îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ.

Àâòîðû å¸ äàþò, íà íàø âçãëÿä, äîñòàòî÷íî

òî÷íîå îïðåäåëåíèå èíòåãðàöèè îáðàçîâàíèÿ:

«Îáúåäèíåíèå çíàíèé íà îñíîâå îáùèõ çàêîíî-

ìåðíîñòåé, ñâ¸ðòûâàíèå è óïëîòíåíèå èíôîð-

ìàöèè áåç ìåõàíèñòè÷íîãî å¸ óìåíüøåíèÿ èëè

óâåëè÷åíèÿ». Ýòî è òîëüêî ýòî ñòàíîâèòñÿ îñíî-

âîé ïîäëèííîé èíòåãðàöèè, òîé «ñþæåòíîé ëè-

íèè äëÿ ðàçóìíîãî îáúåäèíåíèÿ áëîêîâ», êàê

роль эхолокации в природе, процессы терморегуляции у живот-
ных, физику строительства гнёзд и нор, особенности полёта птиц
и насекомых, влияние колебательных процессов на экологию рыб,
влияние невесомости и перегрузок на людей, растения и живот-
ных, свойства и получение вакуума, живые электростанции, типы
химических источников тока, электрохимические явления. 

После общего обсуждения темы ребята разбиваются на
группы и вместе готовят сначала устное сообщение, а потом (по-
сле обсуждения) реферат, становясь уже соавторами. При под-
готовке рефератов они обычно находят так много интересного
материала, что круг их знаний быстро расширяется одновремен-
но в астрономии, биологии, географии, химии и физике. 

Старый лозунг «учись учиться» становится в наше время очень
актуальным: и в школе, и в вузе необходимы навыки работы с инфор-
мацией. Простые и надёжные конструкции электронных приборов
и датчиков, подключаемых к ЭВМ, позволяют выполнять практичес-
кие работы, используя ЭВМ не в качестве большого калькулятора,
а как физический прибор с широкими возможностями. С помощью
специально разработанных датчиков (температуры, давления, тока,
напряжения, перемещения, освещённости), подключаемых к различ-
ным экспериментальным установкам, ЭВМ в автоматическом режи-
ме собирает и обрабатывает получаемые данные и может вывести
результаты на экран ЭВМ в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

И, наверное, самое сложное при интеграции: нужно пост-
роить программы курсов по отдельным предметам естественно-
научного цикла так, чтобы они не дублировали друг друга при
изучении отдельных тем и вопросов. Во всех учебных курсах ес-
тественно-научного цикла терминология должна быть единой,
нельзя допустить разной трактовки при описании одних и тех же
явлений или процессов. Школьники никогда не должны пользо-
ваться терминами, смысл которых им непонятен.

К сожалению, обычно в школе преподавание естественно-
научных дисциплин ведётся так, как будто учителя отдельных пред-
метов не подозревают о том, что происходит в соседних учебных
кабинетах. Учебные курсы не согласованы друг с другом, подчас
по-разному трактуются одни и те же явления природы, учителя не
формируют единого подхода к изучению естественных наук. Но хо-
телось бы, согласно древней греческой традиции, не забывать
о том, что все естественные науки представляют собой единое це-
лое, изучают практически одни и те же явления природы. У ребён-
ка необходимо сформировать целостное представление об окружа-
ющем мире, о взаимной связи природных процессов и явлений. 

Для этого надо научить детей наблюдать и описывать
предметы и явления реального мира, отмечая при этом и физиче-
ские, и химические свойства этих предметов, прослеживая био-
логическую роль процессов и учитывая пространственные
и временны′е характеристики, такие, как географические усло-
вия и роль изучаемых объектов во Вселенной, с позиций астро-
номии. Следующий этап — выработать умение делать выводы
из своих наблюдений и обобщать полученные данные. 
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îïðåäåëÿåò å¸ Å. Àôðèíà. È âðÿä ëè èíòåãðàöèÿ

ó÷åáíûõ êóðñîâ çàâèñèò îò òîãî, «â êàêîé øêîëå

èçó÷àåòñÿ òîò èëè èíîé èíòåãðàöèîííûé êóðñ».

Â ðîññèéñêîé øêîëå ïîêà íåò öåëîñòíîé ìî-

äåëè èíòåãðàöèè åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî îáðàçî-

âàíèÿ. ×òî æ, ïîäîæä¸ì, êîãäà ó÷¸íûå ÐÀÎ îñî-

çíàþò àêòóàëüíîñòü ýòîé ïðîáëåìû è èçáàâÿò

ó÷èòåëÿ îò íåîáõîäèìîñòè áðîäèòü â ïîèñêàõ å¸

ðåøåíèÿ ïóò¸ì ñëèÿíèÿ, âñòàâîê, êîððåëÿöèè,

ãàðìîíèçàöèè è ñòàâèòü âîïðîñ: «Êàêèõ ðåçóëü-

òàòîâ íóæíî äîáèòüñÿ ê êîíöó èçó÷åíèÿ êóðñà?»

Òîëüêî îäíîãî ðåçóëüòàòà: öåëîñòíîãî ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ îá îêðóæàþùåì ìèðå, à íå äèñêðåòíûõ

ñâåäåíèé î í¸ì...

Â «Âåëèêîé äèäàêòèêå» ß.À. Êîìåíñêèé

ïèñàë: «...áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé ñ÷èòàþò íóæ-

íûì âìåñòî ñåìÿí ñàæàòü ðàñòåíèÿ, à âìåñòî

÷åðåíêîâ — äåðåâüÿ, òàê êàê âìåñòî îñíîâíûõ

íà÷àë íàâÿçûâàåò õàîñ ðàçëè÷íûõ çàêëþ÷å-

íèé... íàó÷íîå îáðàçîâàíèå ñîñòîèò èç íåìíî-

ãèõ íà÷àë, èç êîòîðûõ... âîçíèêàåò áåñêîíå÷-

íîå ìíîæåñòâî ïîëîæåíèé, ïîäîáíî òîìó, êàê

íà äåðåâå èç îñíîâàòåëüíî óêðåïë¸ííîãî êîð-

íÿ ìîãóò âûðàñòè ñîòíè âåòâåé, òûñÿ÷è ëèñòü-

åâ...» (ã. XVII. Îñíîâîïîëîæåíèå III).

Íå õîòåëîñü áû, ÷òîáû ó÷èòåëÿ â ñòðåìëåíèè

èíòåãðèðîâàòü åñòåñòâåííî-íàó÷íîå îáðàçîâà-

íèå áðîñèëèñü ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó ýêâèëèáðè-

ñòèêîé ìåòîäîâ è îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì èëè

ñâåëè áû å¸ ê ëàáîðàòîðíûì ðàáîòàì.

Íó à «ñîçäàâàòü âååð ó÷åáíûõ ñðåäñòâ è ìà-

òåðèàëîâ», êîíå÷íî, ïîëåçíî. Ó÷èòü ñïîñîáàì

äîáûâàòü çíàíèÿ — äà! Ïðîâîäèòü ëàáîðàòîð-

íûå ðàáîòû íóæíî. Ìûñëü àâòîðà î òîì, ÷òî

«ãëàâíûì óñëîâèåì èíòåãðàöèè ñòàíîâèòñÿ ïî-

âûøåíèå êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíè-

êîâ» — áåññïîðíà: ïîâûøåíèå êâàëèôèêà-

öèè — ãëàâíîå óñëîâèå óñïåøíîñòè âñåé ïðî-

ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ.

Íî âñ¸ ýòî, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü, óñëîâèå íå-

îáõîäèìîå, íî íåäîñòàòî÷íîå. Íàèáîëåå ïîëíûé

îòâåò î ñïîñîáàõ èíòåãðàöèè ÷èòàòåëè ìîãóò ïîëó-

÷èòü èç êíèã Â. Èëü÷åíêî «Ïåðåêð¸ñòêè ôèçèêè,

õèìèè, áèîëîãèè» (Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1986), «Ôîð-

ìèðîâàíèå åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî ìèðîâîççðåíèÿ

øêîëüíèêîâ» (Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1993) è óæå óïî-

ìÿíóòîé êíèãè «Îáðàçîâàòåëüíàÿ ìîäåëü «Ëîãèêà

ïðèðîäû» (Ì.: Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2003).

Сетевые методисты Московского центра Федерации Ин-
тернет-образования по астрономии, биологии, географии, физи-
ке и химии последние годы разрабатывают и апробируют дистан-
ционные учебные курсы по предметам естественно-научного
цикла для школьников в рамках проекта Интернет-класс.

Наша группа разработала серию интегрированных зада-
ний, в каждом из которых исследуются и рассматриваются неко-
торые природные процессы или объекты, а результаты этих зада-
ний анализируются и обсуждаются совокупно, а не с позиций от-
дельных наук (астрономии, биологии, географии, физики, химии).
Нам кажется, что такой подход к изучению естественно-научных
предметов позволяет показать детям единство окружающего ми-
ра и его частных объектов. 

Как видно из приведённого здесь списка разработанных на-
ми интегрированных заданий, их тематика достаточно разнооб-
разна, а выполнять их могут ученики любого возраста (от 5–6-х
до 10–11-х классов). 

Список интегрированных заданий: 

● «Вода вокруг нас»; 
● «Парники и теплицы»; 
● «О чём говорится в сводке погоды»; 
● «Проблемы жизни на спутниках или планетах»; 
● «Атмосфера Земли и процессы, в ней происходящие»; 
● «Удивительные явления природы»; 
● «Великие творения человека»; 
● «Искусственные и естественные спутники Земли»; 
● «История транспорта»; 
● «Учёные-естественники»; 
● «Общение удалённых друг от друга людей». 

Эти задания школьники могут выполнять как индивидуаль-
но, так и группой под руководством одного или нескольких учи-
телей. Дети проводят экспериментальные и теоретические изыс-
кания, которые затем могут превратиться в самостоятельный
проект — первую научную работу учеников. 

Первое задание «Вода вокруг нас» состоит из нескольких ча-
стей. Вначале ребята проводят несколько опытов, потом оформля-
ют отчёт о проведённом эксперименте, а затем пытаются осмыс-
лить результаты своих исследований, отвечая на вопросы и знако-
мясь с рекомендованными ресурсами Интернета по проблеме. 

Во втором задании «Парники и теплицы» предлагается не-
сколько иная система работы: сначала мы напоминаем, чем пар-
ники и теплицы отличаются друг от друга, потом предлагаем са-
мостоятельно сделать небольшой домашний парник, а затем по-
добрать семена растений и попробовать прорастить их в своём
парнике. Наблюдая за проращиванием семян, ребята ведут днев-
ник наблюдений за процессами в парнике и одновременно гото-

вят ответы на вопросы, связанные с особенностями роста растений в парниках и прояв-
лениями парникового эффекта на различных планетах. 

Попробуйте выполнить со своими учениками одно из этих заданий. Мы надеемся,
что вам будет интересно узнать, что у ребят получилось. Подробнее об этой работе
можно узнать на сайте Московского центра Федерации Интернет-образования. НО


