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На протяжении последних десятилетий в отечественной педагоги-
ческой практике прогрессивно вырабатывалось новое восприятие пред-
метоцентризма и комплексности обучения как взаимодополняющих 
друг друга методов преподавания. Межпредметная нацеленность преоб-
разилась в одну из основ дидактики [4].  

Цель работы состоит в исследовании теоретических межпредмет-
ных связей в педагогике. 

С мировоззренческой точки зрения общепринятым стало то, что 
межпредметные связи объективно выражают в учебном процессе мате-
риальные связи реальной окружающей действительности, обозначают 
содержательной формой осуществления закономерностей объективного 
мира, при этом в организационной части увеличивалось предметное 
направление преподавания в школах. С позиций философской и дидак-
тической важности межпредметные связи оказывались определяющими 
формы обучения, методы, содержание, а с позиций повседневного обу-
чения – всецело в рамках предметного подхода. 

В педагогической литературе существует более 30 определений ка-
тегории «межпредметные связи», имеются разные классификации и раз-
личные подходы к их педагогической оценке. Но при этом межпредмет-
ные связи дают возможность выделить ключевые моменты содержания 
образования, предусмотреть формирование системообразующих идей, 
общенаучных приемов учебной деятельности, понятий, возможности 
общего применения знаний из разных предметов в трудовой деятельно-
сти учащихся.  

С целью результативного применения межпредметных связей на 
уроках и во внешкольной работе, следует, на наш взгляд, обладать важ-
ными пунктами соприкосновения экономики с иными учебными дисци-
плинами. Варианты межпредметных связей школьного курса экономики 
с предметами могут быть очень различными. Например, связь экономи-
ки и истории.  



Интеграция экономики и истории используется на уроках нередко, 
так как все без исключения экономические явления и процессы совер-
шаются в конкретные исторические этапы, что позволяет продемон-
стрировать, как вертикальные, так и горизонтальные связи. Вертикаль-
ные связи дают возможность исследовать формирование того или иного 
действия во времени (к примеру, «История налогообложения на Руси и в 
России», «Исторические фигуры денег» и т.п.). Горизонтальные связи – 
это исследование любого явления или действия в пространстве (к при-
меру, «Фондовый рынок в России», «Отечественные и зарубежные сов-
местные предприятия» и т.п.) [3]. 

Немаловажным предметом в курсе обучения, является литература, 
дающая огромные возможности для применения ее на уроках экономи-
ки. Педагог может найти в литературе множество примеров, иллюстри-
рующих эти или другие экономические процессы и действия. На образе 
литературных героев можно создавать модели формирования тех или 
иных действий. К примеру, Робинзон Крузо – блестящий образец для 
разъяснения производственных способностей общества, а герои сказки 
А.Н. Толстого «Приключения Буратино» – для описания разных способов 
сбережения денег. 

Так же можно привести множество примеров с предметами есте-
ственно-научного цикла, первым будет выступать география, биология, 
экология, математика и прочие. Кроме этого необходимо выделить, что 
нынешний комплекс социально-экономических наук улучшается на ве-
роятностно-статистической базе. Неотъемлемой составляющей нашей 
жизни стали диаграммы статистических опросов, банковские кредиты, 
таблицы занятости. 

На сегодняшний день возрастает роль нематериальных активов – в 
первую очередь знаний и опыта, который позволяет формировать чело-
веческий капитал. Подход к управлению, позволяющий наиболее эффек-
тивно использовать и преумножать такие активы, формирует концеп-
цию самообучающейся (научающейся) организации [2]. Человеческий 
капитал, являясь разновидностью капитала, обладает всей совокупно-
стью его структурообразующих признаков: способность к самовозраста-
нию, инвестиционной природой, включенностью в отношения рыночно-
го обмена [1]. 

Резюмируя все выше сказанное, можно утверждать, что взаимосвязи 
между отдельными предметами имеют свою специфику, накладываю-
щую отпечаток на преподавание. Осуществление межпредметных связей 
способствует систематизации, и, следовательно, серьезности и стабиль-
ности знаний, дает ученикам единую картину мира, позволяет формиро-
вать человеческий капитал. 
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