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• Представление собственного педагогического опыта учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Темниковская СОШ им.Героя Советского Союза А.И.Семикова» г.Темников Республики 
Мордовия 

•                            Афониной Елены Александровны. 
•     Методическая проблема, над которой я работаю уже несколько лет «Межпредметные связи на 

уроках русского языка и литературы как средство познавательной деятельности учащихся», 
способствует комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки 
в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной деятельности человека 
в современных условиях. Я считаю, что главное в моей работе – научить ребёнка мыслить и 
чувствовать. и тогда не понадобится никаких других педагогических систем. Чтобы научить 
чувствовать, надо включать ученика в культуру, а значит, и в литературу. Поэтому на своих уроках я 
стараюсь помочь ученикам самостоятельно прийти к осмыслению характеров, поступков героев 
художественных произведений, нравственных закономерностей жизни. Использование 
межпредметных связей на уроках позволяет интегрировать знания, развивать кругозор учащихся. 

•      Актуальность и перспективность опыта обусловлена тем, что в условиях обновления и развития 
системы общего образования одной из главных её целей является формирование научного 
мировоззрения, целостного представления о мире и месте человека в нём. Межпредметные связи 
играют существенную роль в формировании знаний и умений у учащихся при изучении русского языка 
и литературы. Кроме того, широкое использование межпредметных связей позволяет формировать у 
учащихся такие межпредметные умения, как: систематизировать и обобщать знания об общем 
объекте изучения, решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при 
изучении разных предметов. 

•       Наиболее глубокое психолого-педагогическое обоснование мировоззренческой роли 
межпредметных связей отражается в теории К.Д.Ушинского. Актуальной и перспективной явилась его 
мысль о связи между предметами на основе ведущих идей и общих понятий. Рассматривая структуру 
науки, он отмечал, что, «кроме специальных понятий, принадлежащих каждой науке в особенности, 
есть понятия, общие многим, а иные и всем наукам». Связь между понятиями и их развитие в системе 
предметов ведёт к расширению и углублению знаний ученика и их превращению в мировоззренческую 
систему к концу обучения. Идею межпредметных связей К.Д.Ушинский считал одной из важнейших в 
формировании целостных и системных знаний. 

•       Межпредметные связи могут рассматриваться как один из способов организации познавательной 
деятельности обучающихся в системе развивающего обучения, где появляется возможность 
управления мыслительными процессами, которые всегда связаны с выходом за пределы формальных 
знаний.  

 



•  В связи с этим межпредметные связи как дидактический принцип должны войти в технологию и 
методику развивающего обучения, усиливая управляющий эффект этой педагогической системы. 

•       Таким образом, межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на отбор 
и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся, 
активизируя методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации обучения, 
обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 

•      Как известно, совершенствование содержания образования в школе опирается на комплексное 
использование в обучении межпредметных связей. Это является одним из критериев отбора и 
координации учебного материала в программах смежных предметов. Использование межпредметных 
связей, интегрированных уроков активизирует мышление учащихся, побуждает их к анализу, синтезу и 
обобщению, относящимся к разным наукам. Принцип межпредметных связей нацеливает на 
формулировку проблемы, вопросов, заданий для учащихся, ориентирующих на применение и синтез 
знаний и умений из разных предметов. Практика показала необходимость применения межпредметных 
связей. Это даёт возможность пользоваться дидактическим материалом и средствами наглядности, 
относящимися к одному учебному предмету, при изучении другого. 

• Систематически поурочная деятельность с опорой на межпредметные связи отмечает 
повышение функций образования,  развития и воспитания учащихся русскому языку и 
литературе. Опыт показывает, что вопросы этического, нравственного, трудового, духовного 
воспитания не могут решаться в рамках учебного материала одного предмета. Ознакомление с 
эстетическими и этическими понятиями предполагает выход учителя-словесника в философию, 
историю, музыку, живопись, этику, эстетику. Межпредметные связи выступают как одно из 
актуальных средств комплексного подхода к обучению современных школьников. Прежде всего, 
эти связи на уроках русского языка и литературы устанавливаются с историей, 
изобразительным искусством, музыкой. 

•         Литература - русский язык: наиболее естественно осуществляются связи литературы и 
русского языка. У этих предметов немало общего. Объектом изучения обеих учебных дисциплин 
является словесность. Развитие устной и письменной речи школьников – одно из стержневых 
направлений в методике преподавания, как литературы, так и русского языка. 

•         Межпредметная связь литературы с русским языком направлена на закрепление и 
совершенствование стилистических знаний и умений школьников на материале текста 
художественного произведения, обучение различным жанрам устных и письменных 
высказываний, знакомство с художественными средствами языка и их функциями в 
литературных произведениях. 
 



• Я на уроках русского языка использую для анализа тексты из учебников литературы, даю в качестве 
домашнего задания найти в художественной литературе примеры самобытности, выразительности, 
эмоциональности русской речи. Например, изучая пословицы и поговорки в 7 классе, провожу 
интегрированный урок русского языка и литературы. На нём не только знакомлю ребят с богатством 
народной мудрости, но и работаю над языковой меткостью, экспрессивностью русской речи, учу вводить 
пословицы и поговорки в речь, помогая тем самым сохранить традицию русского народа выражать 
мудрость в пословицах, поговорках, загадках. 

•           Русский язык – ИЗО: на уроках русского языка учащиеся пишут сочинения по картинам русских 
художников А.Пластова, Ф.Решетникова, Ф.Толстого, И.Левитана и др. Учащиеся не только 
рассматривают иллюстрации картин, стараясь красочно их описать, но и узнают о жизни и творчестве 
художников. 

•        Литература – ИЗО: на уроках литературы я знакомлю ребят с портретами писателей и поэтов, 
выполненными известными художниками, например, портреты А.С.Пушкина, написанные О.Кипренским и 
В.Тропининым. Использую различные иллюстрации к изучаемым произведениям, репродукции картин, 
например, изучая былины, мы с ребятами анализируем картину В.Васнецова «Три богатыря», при 
изучении стихотворения Н.Некрасова «На Волге» рассматриваем картину И.Репина «Бурлаки на Волге». 
Часто на уроках, особенно в 5-6 классах, мы с ребятами проводим выставки-конкурсы своих рисунков. 

•        Литература – музыка: при изучении творчества русских поэтов 19-20 веков, чтобы подчеркнуть 
мелодичность того или иного произведения, часто включаю романсы и песни на слова изучаемого поэта, 
например: «Я помню чудное мгновенье», слова А.С.Пушкина, музыка М.Глинки, «Коробейники», на слова 
Н.А.Некрасова, «Отговорила роща золотая» С.А.Есенина, музыка Г.Пономаренко, бардовские песни 
Б.Окуджавы, В.Высоцкого и многие другие. 

•          Литература – история: невозможно вести уроки литературы без опоры на исторические события. 
Ведь почти каждое произведение русской литературы в той или иной степени касается русской истории. 
Так например, изучая поэму М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова» знакомлю ребят с эпохой и  личностью Ивана Грозного, определяем, что 
такое «опричнина». При изучении стихотворения «Бородино» рассказываю пятиклассникам о народном 
характере Отечественной войны 1812 года. При изучении поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщины» 
обязательно рассказываю об исторических событиях 1825-1826 годов, знакомлю учащихся не только с 
судьбами княгинь Е.Трубецкой и М.Волконской, но и всех женщин, вошедших в историю как «жёны 
декабристов». Изучая роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка», вместе с учащимися вспоминаем 
царствование Екатерины II, пугачёвское восстание, причины его возникновения. Ещё одним примером 
могут служить произведения писателей о Великой Отечественной войне. На таких уроках учащиеся не 
только вспоминают исторические события, но и учатся любить свою Родину, готовиться к её защите и 
чтить подвиги дедов и прадедов. 

 



•  Литература – обществознание: на примере героев литературных произведений мы с ребятами 

обсуждаем вопросы межличностных отношений, рассматриваем темы «Личность и мораль», «Долг и 
ответственность», «Нравственная культура человека», «Семья и брак», «Преступления и поступки» и 
т.д. 

•         Немаловажную роль в осуществлении взаимосвязи предметов и разных видов искусств на уроке 
играет использование технических средств обучения и информационные технологии. В настоящее 
время научно-технический потенциал возрос неимоверно. Теперь учителям литературы доступны и 
компьютеры, и мультмедиапроекторы, и интерактивные доски. С помощью новых технических средств 
обучения можно представить на любом уроке самый обширный и разнообразный материал (текстовый, 
визуальный, аудиовизуальный и др.), сделать любой текст озвученным, познакомиться с 
дополнительной информацией по интересующей теме в сети Интернет, обратиться к разным 
справочным материалам, найти текст любого художественного произведения, проводить заочные 
экскурсии по литературным местам и многое другое. Все эти возможности я использую при подготовке 
и проведении своих уроков, а также приобщаю к подборке материала и созданию творческих работ с 
использованием информационных технологий своих учащихся. 

•         Таким образом, межпредметные связи на уроках русского языка и литературы представляют 
собой необходимое условие организации учебно-воспитательного процесса как целенаправленной 
системы. Они выступают как средство комплексного подхода к обучению и усилению его единства с 
воспитанием. В учебной деятельности учащихся реализации межпредметных связей служит 
дидактическим условием её активизации, систематизации знаний, формирования самостоятельности 
мышления и познавательного интереса.   

•        Положительный результат в обучении достигается при помощи соблюдения следующих условий: 
• 1.Подача материала в определённой последовательности. 
• 2.Формирование активного познавательного интереса со стороны обучаемых. 
• 3.Закрепление ЗУН, СУД различными приёмами и формами обучения. 
• 4.Нетрадиционные формы проведения урока. 
•       И в заключение хочется добавить, что учить детей – профессия, а учить с любовью и любя их – это 

предназначение свыше. Этим я и стараюсь руководствоваться в своей педагогической деятельности. 
•   
•                                                                                                                                           Афонина Е.А. 



1. Стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией. 



2. Положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по 
итогам внешнего мониторинга системы 

образования. 

                   



3. Реализация: программ углубленного 

изучения предмета; профильного обучения. 



4. Результаты участия в 
инновационной (экспериментальной) 

деятельности. 



5. Результаты участия обучающихся во  

Всероссийской предметной олимпиаде. 

   

 





6. Позитивные результаты внеурочной 

деятельности обучающихся 
 по учебным предметам. 

  
  





7. Наличие публикаций, включая  

интернет-публикации. 

  





8. Наличие авторских 

 программ, методических пособий. 

   



9. Выступления на заседаниях методических 

советов, научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, секциях, 

форумах. 



10. Проведение открытых уроков, 

 мастер-классов, мероприятий. 



11. Наставничество. 

 



12. Экспертная деятельность. 



13. Общественно-педагогическая активность педагога: 
участие в работе педагогических сообществ, комиссий, 

жюри конкурсов. 



14. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах. 

 



15. Награды и поощрения.  

 




