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Понятие межпредметных связей в педагоги-
ческой литературе рассматривается с разных 
точек зрения, каждый автор старается дать 
свое понимание сущности термина, а общего 
определения этого понятия пока не существу-
ет. И. Д. Зверев, В. Н. Максимова отмечают: 
«Многообразие межпредметных связей в 
процессе обучения показывает, что сущность 
данного понятия не может быть определена 
однозначно… Исследователи принимают ту 
или иную точку зрения на определение тер-
мина „межпредметные связи“, но не всегда 
выдерживают ее, и нередко данное понятие 
трактуется в нескольких значениях. Причину 
мы видим не столько в небрежности опериро-
вания термином, сколько в объективно сущест-
вующем многофункциональном характере 
самих межпредметных связей» [8, с. 45].

Целью данной статьи является раскрытие 
содержания феномена понятия «межпредмет-
ные связи» с разных точек зрения: дидакти-
ческого условия, педагогической категории, 

принципов дидактики (системности, научно-
сти).

В научно-педагогической литературе на 
данный момент встречается более 40 опреде-
лений категории «межпредметные связи», что 
приводит к различному и не всегда правиль-
ному пониманию термина, а следовательно, 
искажает представление о видах, формах, ти-
пах и функциях межпредметных связей.

Первое официальное определение появи-
лось в 1961 г. в двухтомном педагогическом 
словаре, где межпредметные связи истол-
ковываются как «взаимная согласованность 
учебных программ, обусловленная системой 
наук и дидактическими целями» [17, c. 368].

Многие авторы (Ш. И. Ганелин, М. Я. Го-
лобородько, И. К. Турышев, Б. А. Гохват, 
Г. Г. Гранатов, В. Ю. Гуревич, И. Д. Зверев, 
В. Н. Максимова, В. М. Монахов, Н. М. Чер-
кес-Заде, Н. М. Бурцева, В. Н. Федорова и 
др.) определяют межпредметные связи как 
дидактическое условие успешного обучения, 
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причем у разных авторов это условие тракту-
ется неодинаково. Например:

• межпредметные связи являются дидак-
тическим условием и средством глубокого 
и всестороннего усвоения наук в школе [16, 
c. 23];

• межпредметные связи – дидактическое 
условие, обеспечивающее отражение в со-
держании школьных естественнонаучных 
дисциплин объективных взаимосвязей, дей-
ствующих в природе [22, c. 32];

• межпредметные связи выполняют роль 
дидактического условия повышения эффек-
тивности учебного процесса [14, c. 44];

• межпредметные связи – дидактическое  
средство повышения эффективности усвоения 
знаний, умений, навыков [9, c. 61];

• межпредметные связи – дидактическое 
условие формирования у учащихся научных 
понятий и знаний о методах учения (М. М. Ле-
вина);

• межпредметные связи – дидактическое 
условие повышения научного уровня знаний 
учащихся, роли обучения и развития их мыш-
ления, творческих способностей, формирова-
ния познавательных интересов [20, c. 39];

• межпредметные связи – дидактическое 
условие повышения научно-теоретического 
уровня обучения, развития творческих спо-
собностей учащихся, оптимизации процесса 
усвоения знаний, в конечном итоге, условие 
совершенствования всего учебного процесса 
[21, c. 12];

• межпредметные связи – дидактическое 
условие, способствующее отражению в учеб-
ном процессе интеграции научных знаний, 
их систематизации, формированию научного 
мировоззрения, оптимизации учебного про-
цесса и, наряду с этим позволяющее каждо-
му учащемуся раскрыть и реализовать свои 
потенциальные возможности, опираясь на 
ценностные ориентации каждого [1, c. 21].

Н. М. Черкес-Заде [26, c. 4], признавая 
межпредметные связи как дидактическое 
условие, подчеркивает, что при правильном 
действии межпредметные связи не только 
способствуют систематизации учебного 
процесса и повышению прочности усвоения 
знаний учащимися, но и вызывает усиление 

познавательного интереса школьников к 
обучению и вместе с тем приобщают к на-
учным понятиям  о законах природы, идеях, 
теориях. В результате знания становятся не 
только конкретными, но и обобщенными, что 
дает учащимся возможность переносить эти 
знания в новые ситуации и применять их на 
практике.

Анализируя исследования межпредмет-
ных связей как педагогическую категорию 
(В. Н. Федорова, П. Г. Кулагин, И. Д. Зверев, 
В. Н. Максимова, И. М. Василькова, Г. Ф. Фе-
дорец и др.), мы также приходим к выводу, 
что нет единой точки зрения по данной про-
блеме, и многие авторы дают свое понятие.  
Например:

• межпредметные связи – комплексный под-
ход к воспитанию и обучению, позволяющий 
вычленить как главные элементы содержания 
образования, так и взаимосвязи между учеб-
ными предметами [18, c. 563];

• межпредметные связи представляют собой 
отражение в содержании учебных дисциплин 
тех диалектических взаимосвязей, которые 
объективно действуют в природе и познаются 
современными науками [23, c. 17];

• межпредметные связи – это закономер-
ность, которую необходимо учитывать при 
проведении, определении содержания, форм, 
методов и приемов обучения школьников, как 
на уроке, так и во внеклассной работе [11, 
c. 14];

• межпредметные связи – это отражение 
взаимосвязи всех основных элементов целост-
ной системы знаний о природе, обществе и 
человеке [8, c. 45];

• межпредметные связи в логическом завер-
шенном виде представляют собой выраженное 
во всеобщей форме осознанное отношение 
между элементами структуры различных 
учебных предметов [15, c. 92];

• межпредметные связи есть педагоги-
ческая категория для обозначения синтези-
рующих, интегративных отношений между 
объектами, явлениями и процессами реальной 
действительности, нашедших свое отражение 
в содержании, формах и методах учебно-
воспитательного процесса и выполняющих 
образовательную, развивающую и воспитыва-
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ющую функции в  их органическом единстве 
[25, c. 29].

Становится понятным, что одни из исследо-
вателей (М. М. Левина, А. В. Усова, Н. М. Бур-
цева, Н. М. Черкес-Заде и др.) рассматривают 
межпредметные связи как дидактическое 
условие, способствующее повышению науч-
ности и доступности обучения, положительно 
влияющее на основные компоненты процесса 
обучения: содержания учебного материала, 
методы преподавания, используемые учи-
телем, и методы обучения, самостоятельно 
осуществляемые учащимися.

Другие ученые (П. Г. Кулагин, Н. А. Лошка-
рева, В. Н. Максимова, И. Д. Зверев, В. Н. Фе-
дорова и др.) определяют межпредметные 
связи как дидактическое условие, а также – как 
педагогическую категорию, требующую 
изучения программного материала с учетом 
содержания смежных учебных дисциплин и 
в силу этого оказывающий особое влияние на 
все стороны учебного процесса. Например:

Н. А. Лошкарева указывает на необходи-
мость выделения в содержании термина двух 
значений, которые условно можно трактовать 
как теоретическое и конкретное.

«Теоретическое значение – межпредметные 
связи понимаются либо как принцип дидак-
тики, либо как одно из проявлений принципа 
систематичности и последовательности, либо 
как дидактическое условие.

… Конкретное значение – межпредметные 
связи понимаются как выражение фактических 
связей, устанавливаемых в процессе обучения 
или в сознании ученика – между различными 
учебными дисциплинами» [13, c. 18].

Если говорить о подходе к межпредмет-
ным связям как проявлению дидактического 
принципа систематичности (Г. И. Вергелес), 
который отражает общее философское поня-
тие о связи явлений и согласуется с физио-
логическим и психологическим понятием о 
системности в работе мозга. То он, как и все 
другие дидактические принципы, обуслов-
ливает определенную структуру содержания 
образования, систему методов, средств и форм 
обучения, направленных на формирование 
мировоззрения школьников, их убеждений, 
личностных качеств. Применение принципа 

систематичности в обучении нельзя ограни-
чивать рамками одного предмета. Он предпо-
лагает установление межпредметных связей, 
преемственность и перспективу развития 
знаний, поскольку через межпредметные связи 
отражается живая связь явлений в понятиях 
человека.  Она определяет межпредметные 
связи как один из путей формирования учеб-
ной деятельности. По мнению Г. И. Вергелес, 
«межпредметные связи включают взаимосвязи 
между умениями, навыками, способами дея-
тельности, которые должны быть сформиро-
ваны у учащихся, между методами и приемами 
преподавания знаний, между действиями 
учителей по отношению к школьникам» [5, 
c. 36].

Некоторые исследователи рассматрива-
ют межпредметные связи как проявление 
дидактических принципов системности и 
научности.

Так, И. Д. Зверев считает, что принцип 
системности – основной дидактический при-
нцип, а межпредметные связи являются одной 
из сторон этого принципа. «Межпредметные 
связи представляют собой одну из конкретных 
форм общего методологического принципа 
системности, который детерминирует особый 
тип мыслительной деятельности – системное 
мышление» [8, с. 43].

Следует подчеркнуть, что в самом опреде-
лении межпредметных связей уже заложено 
понятие системности, так как его норматив-
ные функции составляют динамичную сис-
тему управления развитием концептуального 
стиля мышления учащихся, т. е. целостного 
видения мира, через методически обоснован-
ное интегративное использование учебных и 
научных дисциплин, позволяющее охватить 
все стороны изучаемого предмета, явления 
или процесса, все его связи и отношения с 
явлениями окружающего мира.

В. Н. Максимова подчеркивает, что меж-
предметные связи способствуют реализации 
принципа научности в содержании обучения. 
«Они (межпредметные связи) призваны до-
вести до сознания учащихся общности всех 
предметов и показать специфику содержания 
и методов науки в каждом учебном предмете» 
[15, с. 39].
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В психолого-педагогической литературе 
встречаются понятия, которые затруднитель-
но классифицировать. Они рассматривают 
понятие «межпредметные связи» в различных 
аспектах, например:

• как условие развития познавательной 
активности и самостоятельности школьников 
в учебной деятельности, формирования их 
познавательных интересов [7, c. 13];

• как средство реализации принципов 
систематичности и научности обучения [9, 
c. 61];

• как условие повышения роли обучения в 
формировании научного мировоззрения [10, 
c. 58];

• как самостоятельный принцип обучения 
[11, c. 14];

• как одно из условий повышения научного 
уровня знаний [24, c. 7];

• как средство реализации единства обще-
го, политехнического и профессионального 
образования [2, c. 82];

• как отражение в содержании учебных 
дисциплин тех диалектических взаимосвязей, 
которые объективно действуют в природе 
и познаются современными науками [19, 
c. 78];

• как отражение в курсе, построенном с 
учетом его логической структуры, признаков, 
понятий, раскрываемых на уроках других 
дисциплин [6, c. 96].

Г. Н. Варковецкая считает, что «межпред-
метные связи – связи между основами наук 
как учебных предметов, а точнее – между 
структурными элементами содержания обра-
зования, выдержанными в понятиях, научных 
фактах, законах, теориях. Так как научные 
факты, законы, теории формируются через 
понятия или выражают взаимосвязь между 
понятиями в различных предметах» [4, c. 7].

Анализ всего вышесказанного позволяет 
сделать следующие обобщения и выводы:

• актуальность этой проблемы обуслов-
ливает необходимость анализа истории ее 
развития, с тем чтобы осознать современную 
значимость межпредметных связей и опреде-
лить пути их внедрения в науку;

• развитие проблемы определения меж-
предметных связей связано с развитием 
философских и научных взглядов ученых-
исследователей;

•  педагогическая разработка рассматривае-
мой проблемы определялась мировоззрением 
педагогов, их социальными взглядами, уров-
нем развития общественных отношений, со-
циальным заказом общества, предъявляемых 
к педагогике и школе;

•  межпредметные связи неразрывно долж-
ны реализовываться на основе педагогических 
и дидактических принципов и включать в себя 
целостность, научность, систематичность, 
доступность и другие принципы. 
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А. Ю. Сорокина

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

Работа представлена кафедрой методики обучения истории и обществознанию 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Н. Н. Лазукова

В статье описана универсальная модель методического сопровождения проблемных учащихся в 
процессе обучения истории, применение которой способствует повышению результативности освоения 
этими школьниками курсов истории. Автор выделяет этапы коррекционной деятельности учителя, 
определяет методы получения диагностических данных, прописывает условия эффективности данной 
методики. Описанная модель экспериментально апробирована в четырех школах Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: коррекция процесса обучения, дифференцированный подход, проблемные уча-
щиеся, педагогическое сопровождение, диагностика.

A. Sorokina

MODEL OF METHODIC SUPPORT FOR PROBLEM SCHOOLCHILDREN 
IN TEACHING HISTORY

The paper presents a universal model of methodic support for problem schoolchildren in teaching 
history, whose application increases the effi ciency of mastering history courses by these children. The author 
distinguishes stages of a teacher’s correctional activity, defi nes methods of diagnostic data acquisition and 


