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ИНТЕГРАТИВНЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ

В статье рассматриваются вопросы реализации межпредметных связей по физике и математике средствами интегративных технологий. Актуальность 
проблемы обусловлена тем, что интеграция естественнонаучных, технических и общекультурных знаний лежит в основе современного уровня развития на-
уки и техники. Интегративные уроки математики и физики способствуют формированию целостной картины мира у обучающихся, пониманию связей между 
явлениями в природе, обществе и в мире в целом. Цель статьи – показать влияние интегративных уроков на уровень сформированности межпредметных 
связей по физике и математике. Опытно-экспериментальной площадкой исследования стала Базовая общеобразовательная школа филиала государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске.  
В статье представлены результаты мониторинга обучающихся школы.
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Глубокая интеграция естественнонаучных, общекультурных и технических 
знаний при современном развитии науки и техники выдвигает вопрос, рассма-
триваемый в данном исследовании, в актуальную педагогическую повестку. За-
дача по подготовке выпускников школы к дальнейшему обучению или трудовой 
деятельности на практике реализуется с учетом требований ФГОС путем поиска 
новых форм организации обучения за счет, в том числе, использования возмож-
ностей межпредметной интеграции в рамках учебного процесса. 

Образование как отрасль, стоящая на передовой научно-технического раз-
вития общества, должно содействовать совершенствованию и интеллектуаль-
ному развитию индивидов, что требует использования всех возможных эффек-
тивных методов и форм обучения. Для современной школы одной из проблем 
является спорадическое использование в педагогической работе межпредмет-
ных связей. Это происходит потому, что в школах сложилась практика накопле-
ния знаний обучающимися, а реалии общества требуют от людей умения ис-
пользовать знания на практике. Индивид в рамках нового экономического уклада 
обязан уметь обрабатывать входящие потоки информации в максимально воз-
можных объемах и обучаться в режиме реального времени в ходе практического 
применения вновь полученных знаний из любой предметной области. Приме-
нение интегративных технологий позволяет развивать такие качества на этапе 
школьного обучения, так как в этот период формируется личность, а точнее – 
взгляды индивида на жизнь, моральные ценности и убеждения, вырабатываются 
способности и умения для жизни в современном обществе.

К числу веяний пришедших в педагогику к концу 20-го века относится и ин-
теграция (от латинского integer – целый, восстановление). В рамках российской 
педагогики под этим понятием стали понимать высшую форму межпредметных 
связей отраслей знаний. В силу изменений, уже произошедших в обществе, и для 
того чтобы быть готовым к грядущим модификациям, современная школа должна 
строить свою работу так, чтобы инновационные педагогические технологии орга-
нично встраивались в практику.

Некоторые аспекты интеграции межпредметных связей в педагогическую 
практику рассматривались в трудах известных отечественных педагогов. Совре-
менная педагогическая наука исследует несколько сторон процесса интеграции:

- как непосредственно педагогическую категорию (М.Н. Берулава,  
С.С. Васильев, К.Ю. Колесина, С.С. Пичугина); 

- для выявления особенностей и возможности установления связей меж-
ду дисциплинами (Н.С. Антонов, А.В. Викулов, П.Г. Кулагин, В.Н. Федоров);

- для определения роли и места междисциплинарности (В.И. Зверев,  
А.Я. Данилюк, П.Н. Новиков); 

- в рамках претворения в жизнь идей о необходимости интеграции со-
держания учебных дисциплин для более целостного знания (А.И. Гурьев,  
М.В. Кларин, П.Г. Кулагин); 

- в целях формирования перечня методов представления учебных ма-
териалов при подходе преподавателя к интегративной области (И.Д. Зверев,  
В.П. Максимова) [1; 2; 3].
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Применение интеграции в качестве средства обучения позволяет расши-
рить общий кругозор обучающегося, а также обновлять узкоспециализированные 
знания и навыки. При этом интеграция не подменяет классические уроки по пред-
метам, но дополняет и соединяет знания в одну общую систему. Существование 
междпредметных связей нами воспринимается как дидактическое условие для 
повышения общего уровня научных знаний у обучающихся [4, с. 25].

Детальные исследования интеграции математики и физики проведены в 
работах М.А. Пинской и Г.А. Васьковской, Ю.И. Дик, И.К. Турышева, В.Р. Ильчен-
ко, А.С. Кондратьева, И.Я. Ланиной, В.Н. Янцен, С.А. Тихомировой, Л.Р. Маркина 
и других авторов. В своих трудах исследователи обосновано указывали на то, что 
междпредметная связь позволяет создавать конкретную и четко осмысленную 
индивидами систему знаний на основе учебного материала. При этом современ-
ный этап развития школы предполагает использование прогрессивных методов 
формирования межпредметных связей с целью выработки общего подхода к пе-
реносу знаний, так как именно такое ведущее умственное действие обучающихся 
позволяет им быть продуктивными. Обучающийся, не овладевший математиче-
ским аппаратом, будет испытывать трудности и на уроках физики, так как ре-
шение даже простейших уравнений (систем уравнений) будет для него сложной 
задачей. Аппарат мышления, задействованный в ходе решения математических 
задач используется и при формировании расчетно-измерительных умений; раз-
витии навыков логического мышления; создании интегративного навыка модели-
рования реальных явлений и процессов. 

Цель интегрированных уроков – приобретение новых систематизирован-
ных знаний и ценностей. Интегрированный урок имеет одну характерную особен-
ность: выбранная тема показывается школьникам с разных точек зрения. Сде-
лать это позволяет естественнонаучный метод познания, то есть в ходе занятий 
обозначается проблема, формируется перечень способов решения, на их основе 
выдвигается гипотеза, которая реализуется в виде учебного эксперимента с вы-
водами и обоснованием полученных результатов.

Так, например, А.В. Усова указывает на общую черту любого интегриро-
ванного урока – ведущую дисциплину. В учебном материале таких занятий одна 
из дисциплин будет доминировать, а остальные – использоваться для разъяс-
нений и уточнений материалов ведущей дисциплины. С точки зрения общего 
для психологии и педагогики подхода применение интегрированных уроков в 
практике работы позволяет активизировать познавательную деятельность у 
обучающихся; формировать у них активное отношение к учебному процессу; 
педагогу – опереться на междисциплинарные навыки для усвоения своей дис-
циплины школьниками и способствовать развитию у них познавательной ком-
петенции. 

В межпредметных связях мы, прежде всего, видим возможность повысить 
уровень научных знаний у обучающихся за счет глубокого и всестороннего из-
учения свойств тел и явлений [5, с. 10]. С помощью интеграции формируется 
комплексное и разностороннее понимание учебного материала, так как при при-
менении такого подхода происходит перекрестное формирование багажа знаний 
по различным учебным дисциплинам. 

Так, для обучающихся в 7 классе, применение интегративного подхода 
возможно на уроках математики и физики. Конкретно в педагогической практике 
это выражается в графических и расчетных задачах, которые ученики решают на 
занятиях. Так, графические методы решения используются на протяжении все-
го курса, и умение использовать их говорит об уровне 
сформированности политехнических и общеобразова-
тельных навыков, которые нужны для успешного ос-
воения курсов математики и физики [6, с. 53]. Задачи, 
решаемые в рамках освоения курса физики, предпо-
лагают использование обучающимися математических 
навыков, в том числе часто встречаются задания, тре-
бующие от обучающихся практического применения 
приемов приближенных вычислений и решения линей-
ных уравнений. 

Практическое применение междисциплинарного 
подхода для передачи обучающимся знаний матема-
тики и физики опосредованно учит детей работать на 
стыке отраслей знаний и прямо помогает педагогу в 
формировании у них понимания явлений рукотворного 
и природного происхождения.

Развитие мышления и творческих способностей 
у обучающихся также получает свою долю положи-
тельного воздействия от интегративного подхода к 
обучению.

Межпредметные связи наглядно показывают об-
учающимся, как устроено научное знание, а это дает 
возможность сформировать ассоциативный подход к 
восприятию учебного материала. Такая работа педаго-
га целенаправленно меняет психологию мышления подопечных: оно становится 
живым и гибким, что необходимо творческой личности [7, с. 27].

Согласно требованиям ФГОС к выпускникам основной школы, при изучении 
естественнонаучных предметов необходимо обеспечить «овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты, формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснован-
ных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учеб-
ных задач» [8, с. 7].

Нами были определены следующие направления работы по внедрению в 
практику интегрированных уроков «физика + математика»:

- рациональное построение порядка изучения учебного материала по 
дисциплинам. Порядок должен обеспечивать понимание обучающимися физики 
путем предварительного формирования математического аппарата; 

- наследуемость навыков и умений между дисциплинами;
- строгий подход к понятийному аппарату;
- системность в формировании навыков и понятий для установления свя-

зи не с конкретным предметом, а областью научного знания;
- обучение детей принципам и методам исследований, характерных для 

двух дисциплин, для формирования у них понимания общности этих наук;
- подготовка к выпускным испытаниям.
Сложно качественно передать детям от педагога понимание предметных 

связей по дисциплинам без правильного подхода к организации процесса обуче-
ния и материалов, изучаемых в рамках конкретных дисциплин. Поэтому первой 
задачей, которую необходимо решать на этом этапе, будет координация работы 
преподавателей конкретных предметов, то есть учителей физики и математики. 
Для этих целей нами были разработаны несколько интегрированных уроков для 
учеников, начиная с 5 класса. Такой подход позволил добиться заметного улуч-
шения успеваемости и повышения уровня знаний по точным научным дисципли-
нам. 

Экспериментальной площадкой исследования стала Базовая общеобра-
зовательная школа филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагоги-
ческий институт» в г. Железноводске. Мы начали вводить наш курс интегрирован-
ных уроков с пятого класса (2016 – 2017 учебный год), проводили вводные темы 
по физике на уроках математики при изучении:

- понятий «шкала», «деление шкалы», определении на шкале единичного 
отрезка, измерении при помощи приборов (тема урока «Шкалы и координаты»);

- десятичной записи числа, представления о приближенном значении 
числа, способов округления чисел (тема урока «Приближенные значения чисел. 
Округление чисел»); 

- нахождении процента чисел и некоторых единиц измеряемых величин 
(тема урока «Проценты»).

В конце учебного года (2019 – 2017 учебный год) провели заключительный 
урок-путешествие в неведомую «физическую» страну. В шестом классе (2017 – 
2018 учебный год) проводили уроки «Пропорции», «Прямая и обратная пропор-
циональность», «Масштаб», «Гистограммы» и др.

Следующий этап – разработка интегративных учебных занятий: выявление 
общих тем учебного материала, подбор содержания, организационных форм, 
средств и методов деятельности. К сожалению, интеграция физики с математи-
кой осложняется непоследовательностью предметов в программах, но матема-
тика – одна из немногих дисциплин, имеющих тесные межпредметные связи с 
физикой [9; 10]. 

Диагностика проводится детьми самостоятельно, при этом используются 
диагностические карты для определения уровня сформированности междисци-
плинарных навыков и компетенций. Обучающиеся заполняют диагностические 
карты в два этапа: после начального обучения и после интеграционного урока, 
выставляя оценки по 5-балльной шкале. 
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учебный год) проводили уроки «Пропорции», «Прямая и обратная 

пропорциональность», «Масштаб», «Гистограммы» и др. 

Следующий этап – разработка интегративных учебных занятий: выявление 

общих тем учебного материала, подбор содержания, организационных форм, средств и 

методов деятельности. К сожалению, интеграция физики с математикой осложняется 

непоследовательностью предметов в программах, но математика – одна из немногих 

дисциплин, имеющих тесные  межпредметные связи с физикой [9; 10].   
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Объективность оценки мы достигли при помощи проведения в конце заня-
тий рефлексивного диктанта. Сама коррекция знаний и методов действий прово-
дилась на основе спецзаданий, которые подготовлены по образцу математиче-
ских, но ориентированы на обучение физике.

Например, заданием для обучающихся на интегрированном уроке матема-
тики и физики в 7 классе было экспериментально установить зависимость гра-
витации от массы. 

Обучающиеся получают ответ, что между силой тяжести и массой тела су-
ществует прямая пропорциональная зависимость и строят график этой зависи-
мости. Ответ на задачу-график зависимости FT (m). Неравенства можно найти не 
только в математике, но и в физике. Например, на уроке физики обучающиеся 
знакомятся с концепцией сил Архимеда. Условия, при которых тело плавает на 
поверхности жидкости или тонет, регистрируются с помощью следующих нера-
венств:

FA > mg (те ло плавает);
FA < mg (тело то нет);

где FA – сила Ар химеда; mg – сила т яжести.

В опытно-экспериментальном исследовании приняло участие 79 обучаю-
щихся Базовой общеобразовательной школы филиала государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Железноводске. На контрольном 
этапе исследования нами был завершен мониторинг качества знаний обучаю-
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щихся 5 – 9 классов в разные годы по предметам «Математика» и «Физика», что 
позволило получить объективные данные. Результаты мониторинга представле-
ны на рис. 2.

После того, как нами были проведены контрольные срезы, полученные 
статистические данные показали, что совместная работа учителей физики и 
математики позволила обучающимся лучше понимать новые для них понятия: 
обыкновенная и десятичная дробь, степень, вектор. 

Это прямо указывает на то, что практическое применение данных поня-
тий на уроках физики для работы с величинами помогает изучать математику.  
К примеру, семиклассники с равным уровнем сформированности математиче-
ского аппарата показали разный уровень умения оперировать измерительными 
приборами, в частности определять цену делений. Процесс познания математики 
и физики стал более успешным потому, что обучающиеся понимают ценность 
получаемых знаний и необходимость учебных занятий. Ими проявляется интерес 
к изучаемым явлениям и законам, а также у них появилось понимание того, что 
во время урока они являются участниками процесса, а не наблюдателями. При 
этом абстрактная математика превращается в реальность физики, что вызывает 
удовлетворение и интерес у школьников. 

Поэтому мы можем говорить о том, что для целей всеобщего развития об-
учающихся целесообразно использовать межпредметные связи по учебным дис-
циплинам, так как с их помощью можно формировать целостное мировоззрение 
не только по этим дисциплинам, но и в целом избежать фрагментарности знаний, 
повысить мотивацию к учению и познавательную активность обучающихся, раз-

вивать метапредметные знания и умения. Помимо этого такой 
подход учит школьников переносить абстрактные знания в ре-
альный мир и снижает отрывочность, фрагментарность знаний.

Результаты данного исследования показали, что в экспе-
риментальной группе, где проводились интегрированные уроки 
физики и математики, рост качества знаний составил 19% по 
математике и более 20% по физике, в контрольной группе из-
менения незначительны.

Поэтому практическое использование результатов иссле-
дования показало, что для работы школьных педагогов пред-
лагаемая система интегрированного обучения на уроках мате-
матики и физики создает такие условия, которые способствуют 
появлению у обучающихся ценностного отношения к математи-
ческим знаниям. Во время занятий это выражается в успешном 
применении детьми теоретических знаний из курса математики 
при объяснении явлений и процессов реального мира.

Организованное и правильно структурированное приме-
нение в рамках учебных дисциплин интегрированного обучения 
позволяет обучающимся качественно усвоить материал. Также 
применение такого подхода помогает расширить границы изу-
чаемого материала и творчески развивать обучающихся, кото-
рые в этих дисциплинах приобретают навык логично, научно и 
доступно излагать свои идеи, и, что особенно важно, говорить 
на языке математики.

Рис. 2. Результаты мониторинга качества знаний обучающихся 
(экспериментальной и контрольной групп)
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