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Аннотация. Введение. Представлен анализ понятия «междисциплинар-
ность» и «интеграция». С целью повышения гибкости при обучении иностран-
ному языку предлагается авторская технология иноязычной подготовки 
студентов инженерного профиля на основе «междисциплинарного ассем-
блирования» с акцентом на познавательную активность и самообучение сту-
дентов в процессе продвижения по индивидуальной иноязычной образова-
тельной траектории. Методология обзорного материала выстроена на основе 
аналитических методов интерпретации авторских позиций. Общенаучной 
основой исследования выступает междисциплинарный подход, с позиций 
которого обучение будущих инженеров иностранному языку на основе тех-
нологии междисциплинарного ассемблирования обусловлено тематическим 
объединением модулей ряда дисциплин в интересах практики иноязычной 
публичной речи. Практико-ориентированной тактикой исследования яв-
ляется интегративно-развивающий подход, с учетом которого иноязычная 
коммуникативная компетенция студента инженерно-технического профиля 
рассматривается как интегративно-личностное, динамически адаптивное 
профессиональное качество. Обсуждение. Главным достоинством предлага-
емого междисциплинарного формата взаимодействия выступает способ его 
организации: на уровне коммуникативного контекста, путем обоюдного вне-
дрения достижений и результатов других наук. Заключение. Аналитический 
обзор материала позволил выявить, что интеграция как педагогическое яв-
ление дает возможность основательно интенсифицировать образователь-
ный процесс в русле трансформации и реконфигурации образовательных 
программ и их содержания в рамках стратегического и тактического назна-
чения. Исходя из анализа практики российских вузов можно отметить, что 
вариативность подходов к междисциплинарной интеграции становится кол-
лективным активом развития и основой для трансфера и экспорта наиболее 
ярких и эффективных образовательных практик.

Ключевые слова: интегративно-развивающий подход, иноязычная под-
готовка, публичная речь, технология междисциплинарного ассемблирования, 
междисциплинарность, инженерно-технический профиль, системный подход
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Abstract. Introduction. The article analyses the terms of “interdisciplinari-
tyˮ and “integrationˮ as integral conditions in the field of engineering education. 
Reasonably, in order to increase the flexibility of engineering education and the 
introduction of new foreign language teaching methods, the article proposes 
a new technology of engineering students’ foreign language training based on “in-
terdisciplinary assembling” with an emphasis on students’ cognitive activity and 
self-learning advancement along with an individual foreign language educational 
tracking. The methodology of this research is based on analytical methods of inter-
pretation of authors’ theories. The scientific basis of the study is an interdiscipli-
nary approach, from the standpoint of which foreign language teaching of future 
engineers by means of interdisciplinary assembling is the process and result of 
the introduction of integrative and developmental technology, due to the thematic 
unification/integration of modules of several disciplines in favor of foreign lan-
guage practice. The practice-oriented research tactic is an integrative-advancing 
approach, from the standpoint of which an engineering student’ communicative 
competence is studied as an integrative, dynamic professional and personal qual-
ity. Discussion. A big difference of the innovative format of interdisciplinary in-
teraction is that it can take place at the level of personal communication and by 
mutual introduction of achievements and results of various sciences. The article 
shares the idea of interdisciplinarity as a modern educational trend. Conclusion. 
From the analytical review, it has been revealed that integration as a pedagogical 
phenomenon allows us to intensify the educational process in line with the trans-
formation and reconfiguration of educational programs and their content within 
the framework of strategic and tactical purposes. From the analysis of the expe-
rience of Russian universities, it is noted that it is the variability of approaches to 
interdisciplinary integration that becomes a collective asset of development and 
the basis for the transfer and export of the most striking and effective educational 
practices.
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Введение. Анализ вектора текущих и грядущих изменений в сфере 
российского образования в соответствии с задачами мероприятий ком-
плексного плана, способствующего достижению результатов, и показа-
телей, формируемых в рамках национального проекта «Наука и универ-
ситеты1», федеральных проектов и инициатив «Развитие интеграцион-
ных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии2», «Раз-
витие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора 
исследований и разработок3», а также международных и целевых показа-
телей эффективности программы стратегического академического лидер-
ства «Приоритет 20304», позволил проследить динамику развития и тен-
денции, касающиеся перехода на междисциплинарный формат обучения 
с целью научного, технологического и кадрового обеспечения экономики 
и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности 
системы высшего образования и содействия региональному развитию. 
Сформулированы новые требования к системе высшего образования, от-
ражающие нарастание интеграционных процессов и актуализирующиеся 
через технологии преподавания с учетом контекста иноязычной про-
фессионально ориентированной деятельности (см.: [1]). Возрастает по-
требность в приобретении и применении знаний иностранного языка как 
средства адаптации и включения в новые виды деятельности и форматы 
коммуникации; как ресурса для жизни и работы в различных социальных 
и культурных средах. Как следствие, в новом образовательном контексте 
наблюдается «усложнение цели иноязычного образования», что «обуслов-
ливает необходимость четко проектировать весь комплекс организаци-
онно-методических условий» [2, с. 280] в рамках языковых программ для 

1 Национальный проект «Наука и университеты» [Электронный ресурс]. URL: https://на-
циональныепроекты.рф/projects/nauka-i-universitety (дата обращения: 01.03.2023).
2 Федеральный проект «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего об-
разования и индустрии» [Электронный ресурс]. URL: https://национальныепроекты.рф/
projects/nauka-i-universitety/integratsiya (дата обращения: 01.03.2023).
3 Инициатива «Развитие человеческого капитала в интересах регионов» [Электронный 
ресурс]. URL: https://национальныепроекты.рф/projects/nauka-i-universitety/kadry (дата 
обращения: 01.03.2023).
4 О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 
13.05.2021 № 729. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105210040 
(дата обращения: 01.03.2023).
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студентов инженерно-технических направлений с целью обеспечения 
эффективности обучения.

В связи с этим представляется целесообразным отметить группу взаи-
мосвязанных проблем образовательной среды вуза, существенно затрудня-
ющих решение вышеупомянутых задач: низким уровнем преемственности 
знаний; неоцененностью знаний иностранного языка в инженерном обра-
зовании; недостаточной эффективностью самостоятельного управления 
и применения студентами полученных практических навыков и знаний; 
неразвитым предпринимательским и инженерным образом мышления; 
наличием проблемы формирования профессиональной компетентности 
студентов инженерно-технических специальностей, связанной с их отры-
вочными несистематизированными знаниями в разных областях; высо-
кой потребностью в новых технологиях и подходах в обучении иностран-
ному языку студентов инженерного профиля. Обозначенный пул проблем 
ориентирует целеполагание на развитие у обучающихся надпрофессио-
нальных навыков (soft-skills): коммуникативных, лидерских, командных, 
социально-психологических навыков (self-skills) [3], когнитивных, цифро-
вых и метанавыков.

Принимая во внимание широту дискуссии на тему междисциплинарной 
интеграции [3–7] в инженерном образовании, рассматривается авторская 
технология междисциплинарного ассемблирования. Согласно предлагае-
мой идее процесс обучения иностранному языку в междисциплинарном 
контексте должен быть направлен на расширение возможностей в вы-
страивании индивидуальных иноязычных образовательных траекторий 
с целью достижения комплексных системообразующих образовательных 
результатов (КСОР) в процессе развития способностей и личностных ка-
честв будущих инженеров при обучении иноязычной публичной речи. 
Отметим, что именно конструкт образовательных результатов (КСОР как 
цель5 и как факт6) должен быть определяющим в процессах, связанных 
с качеством образования в области преподавания иностранных языков на 
интегративной основе. Интегративно-развивающее обучение реализует-
ся в условиях междисциплинарной проектной деятельности как способ во-
влечения студентов в активную всестороннюю практику иностранного 
языка на качественно новом уровне.

Такой переход на качественно новый уровень иноязычной практики до-
стижим, только если содержание обучения иностранному языку будет по-

5 КСОР как цель – это приобретенные компетенции, установки и ценности студента, ко-
торые актуализируются в соответствии с перспективными требованиями заинтересован-
ных сторон: государства, работодателя, университета, самого студента.
6 КСОР как факт – это фактически достигнутые по итогам освоения образовательной про-
граммы / курса / модуля навыки, умения, компетентности.
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этапно сплетено (систематизировано) из модулей дисциплин общеобра-
зовательного и профессионального циклов с целью создания языкового 
объема и оптимальных условий применения языка как инструмента мыш-
ления в сфере профессиональной деятельности.

Методология. Основу исследования составили положения следую-
щих значимых методологических подходов, ориентированных на согла-
сование потребностей государства, социума и индустриальных партнеров. 
Общенаучной основой исследования выступает междисциплинарный под-
ход, с позиций которого обучение инженеров иностранному языку на ос-
нове технологии междисциплинарного ассемблирования представляет 
собой процесс и результат внедрения научно-академического проекта, об-
условленного тематическим объединением модулей ряда дисциплин в ин-
тересах практики иностранного языка (О. А. Обдалова [2], Е. Р. Поршнева [4], 
К. Э. Безукладников, Е. К. Гитман, Е. П. Глумова, Е. Н. Дмитриева, Б. А. Жигалев, 
К. Б. Жигалева, Н. Ф. Коряковцева, Б. А. Крузе, Ю. А. Кузнецова, М. В. Лебедева 
и др. [7]). Отметим, что следует опираться на концепт междисциплинарного 
синтеза в социально-гуманитарных науках А. М. Орехова, который пола-
гает, что «соединение, слияние различных типов дисциплинарного зна-
ния, главной целью которого является достижение эффективного научного 
результата» [8, с. 92].

Практико-ориентированной тактикой исследования являют-
ся подходы конкретно-научной методологии: компетентностный подход 
(К. Э. Безукладников [7; 9–11], Б. А. Жигалев [7; 9], А. Г. Завьялова [12], 
Б. А. Крузе [7; 9; 13], О. А. Обдалова [2; 14; 15], А. В. Соболева [15] и др.), 
с позиций которого раскрывается функционально-деятельностный харак-
тер профессиональной компетентности студентов инженерно-технических 
специальностей, когда язык используется как средство мышления для до-
стижения целей более высокого порядка (согласно таксономии педагоги-
ческого целеполагания, по Б. Блуму7) в рамках проектной деятельности; 
интегративно-развивающий подход, с учетом которого иноязычная ком-
муникативная компетенция студента инженерно-технического профиля 
рассматривается как интегративно-личностное, динамически адаптив-
ное профессиональное качество, стимулирующее непрерывное совер-
шенствование индивидуального коммуникативного ресурса (Э. Г. Крылов 
[5; 16], Л. Ю. Минакова [15], О. А. Обдалова [2] и др.).

В рамках исследования авторский интегративно-развивающий под-
ход позволил нам актуализировать термин «иноязычная публичная речь» 
будущего инженера и контекстуализировать его определение. Иноязыч-
ная публичная речь – это целостный структурированный системообразую-

7 Блум Б. Таксономия образовательных целей [Электронный ресурс]. URL: https://bloomstax-
onomy.net (дата обращения: 01.03.2023).
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щий образовательный результат интеграции информационного потенци-
ала междисциплинарного устного дискурса и «коммуникативной осознан-
ности», подразумевающей глубокое осознание именно коммуникативной 
цели с твердым намерением решить поставленную коммуникативную 
задачу (убедить инвестора “pitchingˮ представить стартап план / техноло-
гию / разработку / отчет / анализ рынка, найти единомышленников, раз-
говорить конкурентов, пригласить партнеров, провести интервью, описать 
инфографику, собрать обратную связь и др.).

Лингвистическая сторона определения подразумевает инициирован-
ную критическую дискуссию на иностранном языке между разными типа-
ми знания. Когнитивная компонента иноязычной речевой деятельности, 
как отмечает О. А. Обдалова, выводит на первый план работу со смыслами, 
лежащими в основе междисциплинарного дискурса, реализуемого студен-
ческим научным сообществом [14].

Выделенные авторами подходы позволяют раскрыть, конкрети-
зировать и осмыслить различные компоненты (организационный, 
технологический, профессионально-деятельностный) обучения студентов 
инженерно-технических специальностей иноязычной публичной речи. 
Ввиду этого нами вводится понятие «междисциплинарное ассемблиро-
вание – interdisciplinary assembling» (с англ. assembling – объединение, под-
борка), представляющее собой устойчивое развивающее взаимодействие 
самостоятельных дисциплин с целью изучения определенного предметно-
го поля согласно «тематическому вектору научно-академического исследо-
вания», под которым авторами подразумевается тематическое объедине-
ние модулей ряда дисциплин в интересах практики иноязычной публич-
ной речи, точнее говоря «тематическая междисциплинарность – thematic 
interdisciplinarity».

Результатом междисциплинарного ассемблирования (interdisciplinary 
assembling) выступает междисциплинарный научно-академический проект 
“Back Engineering Speakers Team” (МП BEST), развиваемый при совместном 
участии НИ ТГУ (Томск) и СГУПС (Новосибирск).

Следует разграничивать понятия «междисциплинарные взаимо-
действия» и «междисциплинарные исследования». Первое понятие от-
носится к контактам внутри кросс-дисциплинарной проектной коман-
ды в научно-академической среде, включая подразделения вуза, с целью 
обсуждения вопросов междисциплинарного участия членов команды. 
Второе понятие характеризует научно-академический процесс, строя-
щийся в контексте иноязычной профессиональной коммуникации в сту-
денческом научном сообществе. В ходе работы над проектом предусма-
тривается поэтапный интегративный характер оценки (запуск проекта 
с учетом организационного контекста, выраженного в междисципли-
нарных условиях его реализации; выбор методов и технологий для ре-
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ализации проектных замыслов с учетом заданных параметров; анализ 
технологических и социально-экономических трендов, влияющих на 
сферу инженерии и пр.).

Обсуждение. В инженерном образовании необходим широкий кру-
гозор, однако конкурентоспособный инженер не может ограничивать-
ся поверхностным изучением дисциплин, а значит, уже в первые годы 
обучения должен быть заложен актуальный инженерный бэкграунд. 
Этот пример отражает тренд на «быструю надстройку и реконфигурацию 
образовательных программ и технологий» в сторону междисциплинарной 
интеграции. В контексте отмеченных явлений и требований к достиже-
нию комплексных образовательных результатов интеграция обучения 
иноязычной публичной речи в профильное обучение студентов инже-
нерно-технических специальностей представляется одним из возможных 
способов решения упомянутых ранее проблем.

Опираясь на исследования И. Т. Касавина, А. Ю. Антоновского, 
В. И. Арщинова, Л. А. Марковой, Ю. С. Моркиной, П. С. Куслий, 
Е. В. Востриковой, понимаем, что (дифференциация) разграничение ти-
пов взаимодействия на междисциплинарные, полидисциплинарные 
и трансдисциплинарные (взаимодействия) не отражает весь спектр 
отношений вне содержания отдельной дисциплины, «междисциплинарная 
инновация, являясь продуктом не только научной кооперации в большей 
степени, чем какая-либо другая, обладает социально-ориентированным 
характером. В ней сильно выражен результат социальных переговоров, 
и в этом смысле она выступает продуктом не столько науки, сколько со-
циальных технологий (СТ)» [17, с. 10].

Актуальным является обращение к методико-историческому кон-
тексту осмысления проблемы междисциплинарности вслед за исследо-
вателями разных направлений: историками, философами, социологами, 
методологами и др. С целью формирования системного мышления сту-
дентов на основе научного синтеза явлений и процессов. Однако следует 
отметить, что среди ученых нет единой позиции касательно сути, способов 
оценивания и повышения образовательных результатов междисципли-
нарных программ.

Иностранный язык как инструмент профессионального (инженер-
ного) мышления способствует интегративной целостности образова-
тельного процесса в силу присущей ему беспредметности (И. А. Зимняя, 
Т. Е. Сахарова [18]), выступает неотъемлемым спутником в процес-
се междисциплинарного синтеза. Эта тенденция отражена в авто-
ритетных научных работах: L. Khalyapina, N. Almazova, N. Popova [19], 
К. Э. Безукладников [7], И. С. Волегжанина [20–22], С. К. Гураль [23], 
Б. А. Жигалев [7], А. Г. Завьялова [12], О. А. Обдалова [2], Е. Р. Поршнева [4]. 
Учитывая опыт А. В. Назаровой, полагаем, что интегративное изучение 



165

Обдалова О. А., Жарова Ю. В.  Интегративно-развивающее обучение будущих...
Obdalova O. A., Zharova Yu. V. Integrative and developmental training...

иностранного языка в контексте профессиональной деятельности с целью 
овладения навыками и умениями публичной речи гармонично дополняет 
знание профессиональных основ и поддерживает развитие когнитивных 
функций: память, мышление, внимание, осознание и др. [1].

Так, появление острой необходимости в исследованиях феномена со-
знания на стыке научных дисциплин обеспечило благодатную среду си-
стемному, синергетическому, деятельностному и эволюционному подхо-
дам. В этом же контексте обсуждается антропологический, когнитивный 
и лингвистический поворот.

Впервые на проблему междисциплинарной взаимосвязи дисциплин 
обратил внимание Я. А. Коменский: «...все, что находится во взаимной 
связи, должно преподаваться в такой же связи. Всегда и везде брать вме-
сте то, что связано одно с другим» [24, с. 119]. Термин «междисциплинар-
ность8» впервые использован в 1926 г. В отечественных и зарубежных 
трудах рассмотрено множество толкований «междисциплинарности» 
как понятия ХХ в., однако идея уходит корнями в прошлое, во времена ве-
ликих ученых, сведущих в различных областях знаний. Далее эпоху дис-
циплинарного подхода определяет выделение монолитных наук, среди 
которых – химия, физика, биология. Сегодня же наблюдается возвращение 
к единству знания путем междисциплинарного синтеза. 

Конечно, в отличие от современной науки с опорой на доказатель-
ный метод научного эксперимента, во времена Античности и Сред-
ние века отдавалось предпочтение созерцательному подходу и методу 
тотального невмешательства. Следует также учитывать, что первая 
научная революция ознаменовала переход к диалогическому спосо-
бу доказательства посредством писем и накоплению полученных экс-
периментальных данных.

Начало XIX в. ознаменовало эпоху становления научной картины 
мира (вторая научная революция – дисциплинарное разделение ака-
демических и университетских дисциплин). В 1833 г. английский мыс-
литель У. Уэвелл, формулируя концепцию кумулятивности науки, вво-
дит понятие scientist9 – «ученый». Начиная с 1850-х гг., социология 
и психология укрепляются как новые науки. В результате этого к началу 
ХХ в. коренным образом видоизменяется нормативная база «моральных 
наук» (на стыке социальных дисциплин, юриспруденции, этики и др.). 
К концу XIX в. область знаний филологии подкрепляет доказательная 
лингвистика.

8 Merriam-Webster. Interdisciplinary [Электронный ресурс]. URL: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/interdisciplinary (дата обращения: 01.03.2023).
9 Уэвелл У. История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени. Т. I. / 
пер. с англ. М. А. Антонович, А. Н. Пыпина. М.: Директ-Медиа, 2014. 614 с. 
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До середины ХХ в. прослеживается как дифференциация, так и ин-
теграция научных дисциплин. Как пишет Э. Г. Крылов, «все большее зна-
чение приобретали горизонтальные и вертикальные связи элементов 
систем, казавшихся разнородными» [5, с. 95]. Отмечая ту же взаимос-
вязь, А. Г. Завьялова полагает, что «горизонтальная междисциплинарная 
связь подразумевает выделение нескольких главных курсов, которые вклю-
чают в себя другие дисциплины. Вертикальная междисциплинарная связь 
определяет последовательность обучения на разных уровнях подготовки, 
единую методику, методологию, терминологию при изучении дисциплин» 
[12, с. 730]. В гуманитарных науках «утвердилась парадигма, ставящая 
человека с его индивидуальными особенностями в центр всего педагоги-
ческого процесса» [5, с. 96].

В Советском Союзе при участии государства в поддержке научных ис-
следований формируется “Big science” – система, включающая исследова-
тельские и научно-технические корпорации и государственные институты. 
Уже в XX в. при популяризации науки не раз возникал вопрос о возможности 
сохранения «твердости» знаний и перспективе «не потеряться в современ-
ном лесу дисциплин».

Используя обозначенную рамку осмысления проблемы междисци-
плинарности, проведем анализ текущих особенностей, характеризую-
щих контекст междисциплинарности. Все более очевидно, что многие 
существующие модели и практики работы в вузе не смогут сохранить-
ся в прежнем формате. В этом контексте к концу ХХ – началу XXI вв. ис-
следователи стали говорить уже не только о междисциплинарности 
(И. С. Волегжанина [21], А. П. Моисеева [25], О. А. Обдалова [2]) – коо-
перации обособленных и самостоятельных наук, но и о мульти- и даже 
трансдисциплинарности и трансфессиональности (Э. В. Галажинский [26], 
А. П. Моисеева [25], V. S. Mokiy, T. A. Lukyanova [6], E. Morin [27], F. Pasquier, 
B. Nicolescu [28]). Речь идет как об образовании устойчивых связей в смеж-
ных областях наук, так и о масштабности и комплексности необходимых 
трансформаций по причине того, что прежняя логика разделения наук 
оказывается непродуктивной. Так, V. S. Mokiy, T. A. Lukyanova акценти-
руют внимание на том, что «академическое мышление позволяет рас-
ширить горизонт научного мировоззрения, переходя от дисциплинар-
ных подходов к междисциплинарным, мультидисциплинарным и транс-
дисциплинарным подходам» [6, с. 90] (рис. 1).
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Рис. 1. Гауссово распределение академических  
подходов по уровням интеграции и обобщения [6]

Таким образом, в результате междисциплинарной коллаборации уче-
ных как носителей дисциплинарного знания и передовых исследователей, 
занимающихся междисциплинарностью, научное сообщество приходит 
к нестандартным решениям; массив полученных данных восполняет и ак-
туализирует содержание всех интегрированных дисциплин.

В. И. Вернадский предвидел естественное сближение ученых не по 
сфере научных интересов, а с целью совместного решения проблем (cм.: 
[29, с. 1087]). Промежуточный результат междисциплинарного взаимодей-
ствия исследователей в России измеряется ростом числа высокоцитиру-
емых научных статей в хронологии трех временных отрезков: 1920-е гг., 
1950–1970-е гг. и 1980–1990-е гг.

Известно, что в современной научной литературе авторитетными уче-
ными D. F. Gillespie, P. H. Birmbaum [30], I. Kecskes [15; 31] и др. предлагается 
множество понятий междисциплинарности, характерной чертой кото-
рых является вариативность интерпретации. Считаем важным отметить, 
что схожая тенденция просматривается и в обучении иностранным язы-
кам: в отсутствии универсального подхода к пониманию сути и комплекс-
ности самой проблемы.

Смеем предположить, что проблема междисциплинарности [28] вы-
являет и отражает ценностные установки исследователя и одновременно 
с этим, представляет собой средство адаптации узкой специализации сту-
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дентов, способное качественно аугментировать (интенсифицировать) под-
готовку в условиях турбулентности [4; 10; 11; 13; 15; 20; 30–33].

Согласно нашему наблюдению основная часть кафедральных вопро-
сов в технических вузах сводится к организационному аспекту и пробле-
мам подбора и обновления материала, а не подробному научному осмыс-
лению и изучению научно-методического потенциала междисциплинар-
ной проектной формы обучения студентов инженерного профиля ино-
странному языку.

Подчеркнем актуальность углубления проблематики междисципли-
нарной интеграции как одного из важнейших принципов интегративно-
развивающего обучения, тесно взаимосвязанного с принципом диффе-
ренциации. Вслед за этим периодом может последовать дифференциация, 
но уже в другом контексте и на ином уровне. Вслед за Э. Г. Крыловым по-
нимая интеграцию как «объединение ранее разрозненных частей, при 
котором воссоздаваемое целое больше суммы его составляющих» [16, с. 62], 
мы убеждаемся в том, что междисциплинарные проекты способны да-
вать перспективные результаты.

Отметим особую роль практики с иноязычной информацией в инже-
нерном образовании при условии, что не создается новая научная дисци-
плина. Полагаем, что толкование междисциплинарности Г. Л. Тульчинского: 
«осмысление, осуществляемое за рамками конкретной научной дисципли-
ны» − комплиментарно данному исследованию10.

Большой толковый социологический словарь дает следующее опре-
деление междисциплинарности: «опыт, сообща переживаемый людьми; 
соглашения о знаниях и т. д.»11 Согласно словарю терминов профессио-
нального образования интеграция − «ориентация на восприятие систем-
но-структурированного знания на основе интеграции материалов из 
различных научных сфер, наличие междисциплинарных зависимостей 
и связей»12. С. М. Вишнякова трактует термин «интеграция» как «процесс 
или действие, имеющее своим результатом объединение в целое каких-
либо частей, элементов»13. Энциклопедия эпистемологии и философии 
науки приводит статью на тему междисциплинарности, представляющую 
ее как «явление, отражающее интегративный характер научного познания, 
способствующий выявлению общих связей, объединяющихся в концепту-

10 Проективный философский словарь: новые термины и понятия / под ред. 
Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. СПб.: Алетейя, 2003. 512 с. 
11 Большой толковый социологический словарь [Электронный ресурс]. URL: https:// 
voluntary.ru/termin/mezhdisciplinarnost.html (дата обращения: 01.03.2023).
12 Олешков М. Ю., Уваров В. М. Современный образовательный процесс: основные понятия 
и термины: краткий терминологический словарь. М.: Компания Спутник+, 2006. 189 с.
13 Вишнякова С. М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые понятия, термины, 
актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.
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альные структуры»14. И. Т. Касавин подчеркивает специфику существующих 
реалий и особую форму интеграции на современном этапе ее развития15. 
Специфика сферы деятельности, по мнению автора, проявляет себя в про-
блемном аспекте, лишь когда происходит перенос идей и способов деятель-
ности в критически осмысливаемом контексте.

В последнее время, как показывает анализ материала, усиливает-
ся принцип взаимного делегирования задач в сферах гуманитарного и ин-
женерно-технического исследования. Все более углубляется интеграция 
максимально дистанцированных друг от друга областей знания в интере-
сующем нас аспекте (конкретно) лингвистических подходов в сферу инже-
нерно-технических решений (PPP – Presentation, Practice, Production, MIE – 
Minimally Invasive Education, LSP – Language for Specific Purposes (развитие 
лингвистических умений обучающихся в области языка специфического 
контекста), TPR – Total Physical Response, EMI – English Medium Instruction, 
CLIL – Content and Language Integrated Learning (параллельное освоение зна-
ний и развитие умений в области иностранного языка и профильной дис-
циплины), CALL – Computer-Aided Language Learning, TTT – Test-Teach-Test, 
CBI – Content Based Instruction, TBL – Task-Based Learning, MPF – Meaning, 
Pronunciation, Form, Guided Discovery, DOGME и др.).

Изучив различные источники с целью анализа определений понятий 
«междисциплинарность» и «интеграция», мы приходим к выводу, что их 
трактовка в настоящее время остается достаточно широкой, а главная 
трудность междисциплинарности состоит в том, что ее каждый раз нужно 
«проектировать» заново: в разрезе возникающей проблемы, ситуации са-
морефлексии конкретной дисциплины и решимости преподавателей. При 
этом очевидных «правильных» сценариев междисциплинарной интеграции 
нет, и университетам приходится работать в режиме гипотез, эксперимен-
тов и систематической институциональной рефлексии.

Как уже упоминалось, можно наблюдать, что осмыслением 
и разработкой педагогической интеграции занимаются также передовые 
исследователи в области методики преподавания иностранных языков: 
Е. Р. Поршнева [32], К. Э. Безукладников [11], Б. А. Крузе [13], М. А. Мосина [10], 
О. А. Обдалова [14]. Ученые, отмечая взаимосвязь целеполагания и когни-
тивной активности, солидарны в своих наблюдениях, что междисциплинар-
ная интеграция способствует становлению целостной профессионально-
конкурентной языковой личности.

В исследовании Е. Р. Поршневой «установлена необходимость в форми-
ровании системно организованных интегративных форм умственной дея-

14 Касавин И. Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон +: РООИ «Реа-
билитация», 2009. 1248 с. 
15 Там же.
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тельности, обеспечивающих готовность к овладению профессией»16. Для 
создания интегрированной образовательной системы важно определить 
единую цель. В иноязычном образовании ею выступает развитие комплек-
са целевых компетенций, релевантных сфере иноязычной профессиональ-
ной деятельности обучающихся. Такой синтез обеспечивает мотивацион-
но-ценностный компонент обучения, регламентирует процессуальный 
аспект деятельности и задает направленность образовательного процесса 
на формирование готовности к использованию иностранного языка в про-
фессионально значимом контексте.

Отметим, что междисциплинарность в иноязычном образовании 
способствует формированию и развитию «сквозных интегративных про-
фессионально значимых компетенций (лингвистической, семантической, 
интерпретативной, текстовой и межкультурной) в соответствии с логи-
кой профессиональной деятельности». Она выступает «системообразую-
щим фактором для определения междисциплинарных целей и приоритет-
ных задач изучаемых дисциплин, определяют структуру рационального 
и эффективного образовательного процесса17».

С позиции К. Э. Безукладникова, «смыслообразующим фактором про-
ектирования образования становится развитие личности студента, а это 
требует новой организации, междисциплинарной интеграции содержания 
и технологии обучения» [11, с. 6].

Б. А. Крузе справедливо отмечает, что благодаря междисциплинарному 
характеру по-новому организованной образовательной системы «интегра-
тивный характер качественных изменений образовательной системы об-
условливает ее устойчивость и стабильность, получение гарантированного 
качественного результата» [13, с. 3].

Согласно идее М. А. Мосиной, «системообразующим стержнем инте-
грации является логико-структурный компонент междисциплинарно-
го взаимодействия людей как общая идея, которая объединяет связую-
щие элементы процесса обучения»18. При этом большое значение имеет 
организация взаимодействия участников образовательного процесса при 
реализации междисциплинарного контента. По мнению исследователя, 
такое взаимодействие характеризуется «согласованностью целей, соответ-
ствием средств, способов и занимаемой контактирующими сторонами по-

16 Поршнева Е. Р. Междисциплинарные основы базовой лингвистической подготовки спе-
циалиста-переводчика: дис. ... д-ра пед. наук. Казань, 2004. C. 24.
17 Там же. С. 14. 
18 Мосина М. А. Целостность лингвометодической подготовки учителя иностранного язы-
ка на основе диалогического подхода: дис. … д-ра пед. наук. Нижний Новгород, 2014. С. 25. 



171

Обдалова О. А., Жарова Ю. В.  Интегративно-развивающее обучение будущих...
Obdalova O. A., Zharova Yu. V. Integrative and developmental training...

зицией, способствующее продуктивному решению профессионально-об-
разовательных задач, стимулирующее развитие личности»19.

По нашему мнению, «интеграция аспектов иноязычного образова-
ния в высшей школе на уровне целей, содержания и организационно-мето-
дического обеспечения создает надежный теоретический и технологиче-
ский фундамент для реализации поставленной цели обучения»20. Развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся «следует рас-
сматривать как процесс интеграции языковых, социокультурных знаний, 
иноязычных коммуникативно-речевых навыков и умений с развитием 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Интеграция ре-
ализуется во взаимодействии и взаимовлиянии коммуникативных и ког-
нитивных аспектов развития составляющих компонентов межкультурной 
коммуникации с учетом профессионально значимого контекста»21.

Под междисциплинарной интеграцией А. В. Назарова понимает «ак-
туализацию межпредметных связей и взаимодействие самих объектов 
интеграции на уровне целеполагания, содержания и технологий обучения» 
[1, с. 5]. Опора на междисциплинарность в обучении иностранному язы-
ку приводит к новой организации учебного процесса, реализуемого дру-
гими средствами и способами. Таким образом, можно утверждать, что ин-
теграция позволяет основательно аугментировать (интенсифицировать) 
и адаптировать образовательный̆ процесс в русле трансформации и рекон-
фигурации образовательных программ и их содержания.

Заключение. Из анализа практики российских вузов видно, что уни-
верситеты выбирают собственные приоритетные стратегические направ-
ления изменения системы обеспечения качества интегративного обучения. 
Именно вариативность подходов и технологий становится коллективным 
активом развития, основой для трансфера и экспорта наиболее ярких и эф-
фективных практик междисциплинарной интеграции между универси-
тетами России и мира. Одним из заметных общих элементов реализации 
интегративного взаимодействия в иноязычном обучении является инте-
грация языкового и неязыкового компонентов образовательной програм-
мы с целью составления их логической последовательности, позволяющей 
с высокой степенью вероятности достигать заданных образовательных 
результатов. Достижение поставленных правительством Российской Фе-
дерации целей требует повышения гибкости инженерного образования 
и внедрения новых форматов подготовки, в частности при обучении ино-

19 Мосина М. А. Целостность лингвометодической подготовки учителя иностранного язы-
ка на основе диалогического подхода: дис. … д-ра пед. наук. Н. Новгород, 2014. С. 26.
20 Обдалова О. А. Когнитивно-дискурсивная система обучения иноязычной межкультурной 
коммуникации студентов бакалавриата естественно-научных направлений: дис. ... д-ра 
пед. наук. Н. Новгород, 2017. С. 100. 
21 Там же. С. 138–141. 
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язычной публичной речи. При таком подходе востребованы рефлексив-
ный и критический методы обучения на основе творческого междисци-
плинарного дискурса. Чтобы обеспечить диверсификацию иноязычного 
образования в контексте целевой интенсивной подготовки инженерных 
кадров в ритме современных технологических трансформаций, универси-
теты и работодатели должны действовать в плотном контакте.
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