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Современная система образования требует от учителя

развития собственных компетенций, ориентации на практическое

применение знаний, использование разнообразных подходов.

Одно из наиболее важных направлений в реализации данных

требований - установление межпредметных и внутрипредметных

связей. Межпредметные связи– это связи между учебными

предметами, которые устанавливает учитель или ученик в

процессе познавательной деятельности с целью наиболее

глубокого осознания той или иной проблемы, а также с целью

наиболее эффективного применения знаний на практике; это

взаимная согласованность учебных программ, обусловленная

системой наук и дидактическими целями. Межпредметные связи

позволяют устанавливать связь между идеями, понятиями,

законами, фактами, умениями, навыками и разделами внутри

отдельных учебных предметов, а также между учебными

предметами отдельных циклов и между дисциплинами разных

циклов. Кроме этого, все циклы, учебные предметы находятся в

определенных связях и зависимости, при помощи которых они

объединяются в общую целенаправленную структуру – учебный

план. Таким образом, межпредметные связи имеют

многоступенчатость в построении учебных планов, которая

зависит от стабильности расположения учебного материала.

Всякое изменение сроков изучения дисциплин, перенос части

учебного материала с одного курса обучения на другой ведут к

распаду конкретных межпредметных связей, что, в свою очередь,

приводит к невозможности создать дидактические условия для их

реализации. С другой стороны - основным компонентом любого

школьного предмета (в том числе и английского языка) являются

внутрипредметные связи. Внутрипредметные связи – это

нейродинамические зависимости между составными частями
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конкретной науки; если многие из них можно увидеть и познать,

то значительную их часть по причине обоснованности на

лингвомикроскопическом характере можно выявить после их

исследования.

Связи между чтением и письмом, устной и письменной

речью, гласными звуками и слогом, интонацией и ударением,

орфоэпией и орфографией, словом и звуком, предложением и

словосочетанием и т.д. – внутренние связи. Таким образом,

примером работы внутрипредметных связей на уроках

английского языка является согласованное развитие у

обучающихся навыков устной и письменной речи, аудирования и

чтения.

Английский язык как школьный предмет имеет, наверное,

самую благодатную почву для реализации межпредметных и

внутрипредметных связей. О чем только не приходится говорить

на наших уроках: живопись, литература, кино, музыка, предметы

естественно-научного цикла – биология, география, физика, даже

математика! Например, используя счет от 1 до 100 и наоборот и

решение простых примеров, на младшей ступени происходит

закрепление материала из математики. Биология в английском

языке проявляет себя при изучении строения частей тела,

названий растений и животных. Использование географии более

обширно, это и знакомство с географическим положением страны

изучаемого языка, с её климатом и изучение столиц и

крупнейших городов. Поэтому в кабинете иностранного языка

присутствуют и физические карты стран, и фотографии

достопримечательностей. Не стоит также забывать про

информационные технологии, которые составляют большую

часть современного учебного процесса. С их помощью можно
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создавать проекты, презентации, обучаться при помощи метода

электронных кейсов. Межпредметные связи повышают уровень

научности обучения и его роль в формировании научного

мировоззрения обучающихся. Существуют различные формы

классификаций межпредметных связей, но с моей точки зрения

сам важной является классификация по временной форме, а

точнее – хронологический тип связи. Дело в том, что многие

темы при изучении грамматики английского языка опережают по

времени изучение этих же тем в родном языке и учителю

приходится тратить дополнительно время урока на знакомство с

данной темой сначала в родном языке, а потом уже в английском.

Поскольку дидактическое сопровождение – это процесс

функционирования методического обеспечения предметного

обучения, то и его структура должна адекватно отражать

компоненты этого обеспечения, где системообразующим

фактором выступает содержание образования. Поэтому система

дидактического сопровождения обучения иностранным языкам

представляет собой совокупность научного и учебно-

методического сопровождения дисциплины, сконструированного

на основе современных педагогических технологий;

организационно-управленческого сопровождения учебного

курса, включающего в себя методы, формы организации учебной

деятельности и контроля её результатов.

К дидактическому сопровождению урока относят: учебные

тексты, учебные задания, учебные вопросы. Правильное

дидактическое обеспечение уроков во много определяет успех

того, что мы называем трудовым воспитанием, формированием

личности и другими, так легко употребляемыми привычными

словосочетаниями.
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Обеспечить дидактическую сторону занятия сегодня совсем

не просто — слишком много аспектов затрагивается при этой

повседневной работе. В.А.Сухомлинский говорил: «...В выборе

способа, в воплощении теоретических истин в живые

человеческие мысли и эмоции как раз и заключается творческий

труд учителя».

В самом деле, можно показать затертый плакат, объясняя

по нему какой-то момент, а можно показать приспособление,

сделанное старшеклассником, и подвинуть школьников к мысли,

что они могут придумать что-то еще более эффективное.

Подлинное знание нельзя подарить человеку, оно должно быть

приобретено им только ценой самостоятельных усилий. В

реализацию этого должно быть направлено все учебно-

дидактическое обеспечение занятий. Конечно же, каждый

учитель использует те материалы, те находки, которые считает

наиболее целесообразными на том или ином уроке. Кто-то для

повышения эффективности уроков использует карты

самоконтроля и опорные конспекты, позволяющие сочетать

внешний контроль с самоконтролем и взаимоконтролем; кто-то

делает упор на мультимедийные технологии. Таким образом, для

учебного процесса в общеобразовательной школе актуален поиск

способов адаптации дидактического материала к

индивидуальным особенностям личности с целью её

гармоничного творческого развития. Дидактическое

сопровождение обучения иностранным языкам в контексте

реализации межпредметных и внутрипредметных связей требует

разработки уровневого дидактического материала,

адаптирующего учебный процесс к индивидуальным

особенностям обучающихся. Это предполагает использование

учителем личностно-ориентированных технологий.
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На данном этапе общеобразовательная школа испытывает

потребность в уровневом дидактическом сопровождении. И

решение этой проблемы полностью возложено на учителя.

Ориентируясь в своей практике только на сильных обучающихся,

учитель теряет возможность влиять на интересы, а значит и на

уровень знаний слабых учеников. Привлечь их внимание к

изучаемому предмету, к иностранному языку в частности, как раз

и могут помочь разно уровневые задания, опирающиеся по

своему содержанию и форме на уже знакомые ребятам факты,

полученные при изучении других предметов школьной

программы. Большую роль здесь сыграло бы создание единой

базы, например, в виде е-кейсов, рассылаемых по школам, так как

не все учителя, особенно старшего поколения, имеют

возможность напрямую загружать материалы с сайтов своих

методических служб.

Уровень творческого развития личности зависит от

восприятия. А легче и проще воспринимается то, что уже

знакомо по другим предметам. И здесь уже основным фактором

выступает способность учителя связать в единую систему знания,

носящие межпредметный характер. Иностранный язык выступает

в этом случае связующим звеном, «клейкой субстанцией», а

учитель иностранного языка должен не только владеть в

совершенстве своим предметом, но и обладать широкими и

глубокими знаниями, практически, во всех областях знаний. Ведь

приходится отвечать на массу вопросов не имеющих, казалось

бы, к иностранному языку никакого отношения, но если делать

это, хотя бы частично, на языке, который изучается, результат

превзойдет все ожидания.
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