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Проектирование межпредметных связей для формирования  
профессионально значимых качеств будущих педагогов 

Аннотация. Статья посвящена поиску решения проблем разобщённости и бессистемности знаний, полу-
чаемых студентами на смежных дисциплинах, а также поиску путей преемственности между ранее изученным 
и новым материалом. Цель статьи – раскрыть сущность и содержание выстраивания межпредметных связей в 
профессиональном педагогическом образовании. Исследование проводилось на основе теоретического анализа 
данных педагогической науки, обобщения, систематизации. В статье анализируются теоретические положения 
особенностей организации межпредметных связей и представляются примеры возможностей данного процесса 
в образовательном пространстве вуза. Проанализированы сущность и содержание интеграции образовательного 
процесса с помощью межпредметных связей. Дана характеристика межпредметных связей, описаны возможно-
сти данного процесса. Полученные результаты могут быть использованы в практике деятельности образователь-
ных учреждений с целью интеграции и систематизации учебного материала, предупреждения перегруженности 
студентов материалом, обеспечения преемственности в освоении компетенций. 
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Проблема и цель. Важнейшая задача совре-
менного образования – создание образователь-
ной траектории нового спектра. Оторванность 
теоретических знаний от практики, отсутствие 
связи между дисциплинами и бессистемный ха-
рактер знаний, получаемых студентами в рамках 
обучения на одном профиле, заставляют препо-
давателей задумываться о поиске новых форм 
совершенствования качества профессионально-
го образования, о пересмотре как содержания, 
так и технологии профессионального обучения. 
Конкурентоспособность будущего специали-
ста на рынке труда формируется уже на первых 
учебных занятиях по различным дисциплинам 
и напрямую зависит от позитивного отношения 
студента к учебной деятельности, от качества 
формирования универсальных компетенций, от 
метапредметности полученных умений [1]. 

Поэтому важное значение при подготовке 
будущего педагога как конкурентоспособного 
специалиста, умеющего конструктивно взаимо-
действовать со всеми участниками образователь-
ного процесса, как специалиста, владеющего 
широким спектром компетенций, приобретают 
грамотно простроенные межпредметные связи. 

Цель статьи – раскрыть сущность и содержание 
выстраивания межпредметных связей в профес-
сиональном педагогическом образовании. 

Методология. Автором проведены теорети-
ческий анализ данных педагогической науки, 
обобщение, систематизация. 

Результаты. Проблема далеко не нова. Идея 
межпредметных связей в классической педаго-
гике родилась в результате поиска путей отра-
жения целостности природы в содержании учеб-
ного материала. 

Я. А. Коменский подошёл к идее всесторон-
него обобщения знаний, к их взаимосвязи, ибо 
без этого невозможно познание причинно-след-
ственных связей и отношений явлений и пред-
метов объективного мира [2]. Он понимал, как 
важно устанавливать связи между учебными 
предметами для формирования системы знаний 
у учащихся и обеспечения целостности процес-
са обучения. Проблемы поднимали Дж. Локк и  
И. Г. Песталоцци. 

Психолого-педагогическое обоснование ди-
дактической значимости межпредметных свя-
зей дал в книге «Человек как предмет воспита-
ния» К. Д. Ушинский [3]. 
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Проблема реализации межпредметных свя-
зей не теряет актуальности: к примеру, широкое 
освещение использования различных сочетаний 
форм, средств и методов обучения, способству-
ющих реализации межпредметных связей ма-
тематики и физики с общепрофессиональными 
и специальными дисциплинами содержится в 
работах И. Б. Николаевой, И. М. Михайловой,  
Н. И. Резник; в исследованиях А. И. Гурьева,  
В. И. Вершинина, Ю. П. Дубенского, В. А. Далин-
гера, Н. Н. Тулькибаевой, Н. И. Резник, А. В. Усо-
вой [4] межпредметные связи рассматривались 
как необходимое условие для системной органи-
зации процесса обучения (подготовка военных, 
педагогов, физиков, химиков и т. д.) [5]. 

Анализ исследований позволяет сделать вы-
вод о результативности комплексной работы 
по проектированию межпредметных связей, в 
рамках которой у студента формируется единая 
система знаний, умений и навыков в процессе 
реализации имеющегося актуального опыта и 
накопленных знаний [6, 7, 8]. 

Интеграция учебных дисциплин и выстра-
ивание взаимосвязей позволяют проследить 
закономерности между универсальными, об-
щепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, показать процесс профессио-
нального становления специалиста со всех сто-
рон и роль в этом процессе каждой изучаемой 
дисциплины. Это тем более важно, так как се-
годня в образовательном процессе вуза наблю-
дается противоречие между увеличением ин-
формационной нагрузки на студента с одной 
стороны и недостаточным количеством часов 
для подробного изучения учебного материала – 
с другой. Сбалансированность материала и вза-
имосвязь между дисциплинами позволяет, не 
перегружая студента, целостно формировать не-
обходимые знания, умения и навыки, помогаю-
щие ему, в свою очередь, изучать последующие 
профессиональные дисциплины [9]. 

Грамотное выстраивание межпредметных 
взаимосвязей позволяет придать учебному 
процессу непрерывный характер, обеспечить 
преемственность между дисциплинами, реали-
зовать принцип «слоёного пирога», когда про-
исходит постоянное закрепление и повторение  
изучаемого материала, а новый материал плав-
но «выкристаллизовывается» из уже имеющих-
ся знаний. Использование разнообразных мето-
дов обучения позволяет поддерживать интерес 

студента к изучаемому материалу. Преподава-
тель за счёт интеграции с другими дисциплина-
ми имеет возможность увеличивать либо умень-
шать количество часов на изучение того или 
иного предметного материала, что позволяет 
сэкономить время, рассчитать оптимальные на-
грузку и сочетание учебного материала, но тре-
бует довольно глубокой аналитической работы. 

Рассмотрим далее разновидности межпред-
метных связей, которые, на наш взгляд, позво-
ляют интенсифицировать учебный процесс [10]. 

В дидактической теории межпредметных 
связей выделены три основные их группы: 

1) содержательно-информационные — по ви-
дам знаний (научные: фактические, понятийные, 
теоретические, философские, идеологические);

2) операционно-деятельностные — по видам 
умений (познавательные, практические, цен-
ностно-ориентационные);

З) организационно-методические — по спосо-
бам реализации межпредметных связей в учеб-
ном процессе. 

Содержательно-информационные факто-
логические межпредметные связи позволяют 
устанавливать сходство между фактами и их 
использованием в различных дисциплинах, что 
даёт возможность всесторонне рассматривать 
материал и обобщать знания о явлениях, про-
цессах, событиях, объектах изучения. 

Понятийные межпредметные связи позволя-
ют расширять и углублять признаки предметных 
понятий, формировать общепредметные понятия 
(например, при изучении общественных отноше-
ний анализируются и изменения, происходящие в 
обществе в данное время, или при изучении педа-
гогических инноваций изучаются политические и 
экономические предпосылки их появления). По-
нятия таким образом углубляются, конкретизиру-
ются на историческом материале и приобретают 
обобщённый общенаучный характер [11]. 

Формировать целостное теоретическое ви-
дение проблемы при изучении основных поло-
жений общенаучных теорий и законов на род-
ственных предметах позволяют теоретические 
межпредметные связи. 

Философские, историко-научные связи по-
зволяют студенту проследить детерминацию пе-
дагогических и психологических понятий, теорий, 
идей, динамику их изменения (например, акту-
альность использования межпредметных связей в 
начальной школе можно рассмотреть во взаимо- 



156

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 2. Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 2   2021

связи с философскими принципами взаимодопол-
няемости, системности и природосообразности). 

Этические и правовые содержательно-ин-
формационные межпредметные связи позво-
ляют рассмотреть различные педагогические 
проблемы с точки зрения адекватности их пе-
дагогической ситуации, проработать этическую 
сторону педагогической профессии в рамках из-
учения профессиональных дисциплин [12]. 

Практические межпредметные связи опера-
ционно-деятельностного типа позволяют свя-
зывать научные знания с методикой их препода-
вания и способствуют выработке у обучающихся 
двигательных, трудовых, расчётно-измеритель-
ных, речевых и т. п. умений, необходимых для 
формирования профессиональных компетенций. 

Познавательные межпредметные связи 
операционно-деятельностного типа способ-
ствуют формированию способности к самоорга-
низации и самоуправлению, в т. ч. к управлению 
своей педагогической деятельностью, так как в 
ходе их реализации развиваются универсальные 
компетенции планирования, прогнозирования, 
целеполагания, самоконтроля и рефлексии. 

Ценностно-ориентационные межпред-
метные связи операционно-деятельностного 
типа способствуют формированию мировоззре-
ния личности учителя [13]. 

В практике обучения ЧУОО ВО «Омская гума-
нитарная академия» сложились четыре основ-
ных способа проектирования межпредметных 
связей: сетевое, курсовое, тематическое проекти-
рование и проектирование конкретного занятия. 

В рамках сетевого планирования профиля «На-
чальное общее образование» на кафедре педаго-
гики, психологии и социальной работы академии 
ежегодно разрабатывается технологическая се-
тевая карта – модель учебного процесса, в кото-
рой отражены узловые темы различных учебных 
предметов с наибольшим количеством связей, а 
также содержание, время и объём учебной дея-
тельности при изучении данных предметов. 

Карта позволяет определить последователь-
ность изучения различных тем, выделить узловые 
темы, которые имеют наибольшее число взаимо- 
связей, обобщить и рационализировать изучение 
данных тем в учебном процессе, скоординировать 
работу преподавателей по изучению проблемы. 

 Вторым этапом планирования межпредмет-
ных взаимосвязей является курсовое планиро-
вание, которое преподаватель, ведущий курс, 

проектирует на основе данных сетевой карты. На 
данном этапе каждый преподаватель индивиду-
ально планирует формы и методы реализации 
межпредметных связей в рамках своего пред-
мета, разрабатывает технологические карты от-
дельных тем и внутри тем выстраивает межпред-
метные и внутрипредметные взаимосвязи. 

В работе над тематическим проектировани-
ем процесса реализации межпредметных и вну-
трипредметных взаимосвязей основной упор 
делается на тематический подход, т. е. на по-
следовательный анализ межпредметных связей 
от одной учебной темы к другой. Обязательно 
в тематическом планировании прописываются 
связи с другими предметами. Использование 
знаний из разных дисциплин помогает поднять 
обобщение учебного материала темы на миро-
воззренческий уровень. 

На этапе проектирования конкретного заня-
тия преподаватель продумывает систему форми-
рования понятий, методы, средства, прогнози-
рует время, необходимое для изучения понятий, 
формы реализации. Цели и задачи таких занятий 
преподаватель формулирует с учётом межпред-
метных связей, вопросы к студентам составляют-
ся с опорой на имеющиеся знания по смежным 
дисциплинам, в домашнее задание включаются 
вопросы межпредметного содержания. 

Согласованность действий преподавателей до-
стигается путём взаимопосещения лекций и обме-
на опытом на заседаниях кафедры, где утвержда-
ется тематическое планирование каждого курса и 
разрабатываются непосредственно сетевые карты. 

Выводы. Таким образом, в Омской гумани-
тарной академии межпредметные связи выпол-
няют ряд важных функций в процессе професси-
онального обучения студентов-педагогов:

 – способствуют отражению методологии со-
временного научного знания, реализуют в пол-
ной мере системный подход к обучению;

 – способствуют развитию творческого и кри-
тического мышления студентов, самостоятель-
ности суждений и развитию мотивации к само-
образованию;

 – позволяют реализовать комплексный подход 
к становлению личности педагога-профессионала. 

Совокупность функционирования материала и 
формирование у студента целостного представле-
ния и видения проблемы осуществляется в обуче-
нии только тогда, когда преподаватель реализует 
разнообразные виды межпредметных связей. 
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Interdisciplinary connections planning to form professionally significant 
qualities of future teachers

Abstract. The article is devoted to the search for a solution to the problems of disunity and absence of pattern of 
knowledge received by students in related disciplines, as well as the search for ways of succession between previously studied 
and new material. The purpose of the article is to reveal the essence and content of building intersubject connections in 
professional pedagogical education. The research was carried out on the basis of theoretical analysis of pedagogical science 
data, generalization, and systematization. The article analyzes the theoretical provisions of the organization peculiarities for 
intersubject connections and presents examples of the possibilities of this process in the university educational space. The 
essence and content of the integration of the educational process with the help of intersubject connections are analyzed. 
The characteristics of intersubject connections are given; the possibilities of this process are described. The results obtained 
can be used in the practice of educational institutions in order to integrate and systematize educational material, prevent 
students from being overloaded with material, and ensure continuity in the development of competencies.
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