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Аннотация. В работе рассматривается междисциплинарность как норма современно-

го образования при подготовке специалистов высокого уровня. Анализируется особенность 

организации научно-исследовательских проектов в рамках контролируемой самостоятель-

ной работы студентов с применением soft skills. Обсуждается проблема развития кадрово-

го потенциала высшей школы.  
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В настоящее время происходят глобальные изменения в мировой системе образования. 

Эти изменения подчиняются стратегии построения «Общества 5.0» [1, 2]. Цель состоит в 

том, чтобы в мире было больше высококвалифицированных специалистов, обладающих 

научной грамотностью и глубиной профессиональных знаний. В цифровой экономике глав-

ная роль отводится человеческим ресурсам: компетентность, гибкость и адаптивность, циф-

ровая и информационная грамотность, способность и желание к непрерывному обучению  

[3, 4]. Это значит, чтобы быть конкурентоспособным, разбираться в одной области знания 

будет недостаточно. Подтверждением являются 100 междисциплинарных профессий, кото-

рые появятся к 2030 году. Профессии будущего – это профессии на стыке нескольких дисци-

плин. Они дополнят или заменят уже существующие [5]. 

Интересно и важно отметить, что в России уже существуют междисциплинарные фа-

культеты (институты), кафедры и лаборатории междисциплинарных исследований обучения. 

Проблема заключается в высоких темпах старения профессий и педагогических технологий, 

недостаточной квалификации научно-педагогических работников (НПР). Сегодня наиваж-

нейшая задача для высшей школы – подготовка «междисциплинарного» профессорско-

преподавательского корпуса. При этом основной задачей со стороны преподавателя при реа-

лизации междисциплинарного образования является расширение «известной границы зна-

ний» до «границы новых знаний» [6]. Фактор риска – ухудшение качества подготовки  

студентов из-за низкого уровня научной активности преподавателей, что ведет к их отстава-

нию от передовых научных достижений в своих дисциплинах. Информация о научных инте-

ресах и публикациях преподавателя всем доступна в электронной информационно-

образовательной среде университета. Развитие кадрового потенциала НПР возможно через 

формирование индивидуальных траекторий профессионального развития работников с учи-

тывающими специфику направлений деятельности механизмами отбора, дифференцирован-

ной системой стимулирования и оценивания [7]. 
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Сегодня все университеты и, в частности, Самарский университет ставят цель наращива-

ния мультидисциплинарных и междисплинарных компетенций мирового уровня за счёт чего 

можно значительно повысить результативность научной деятельности. Кроме того, модерни-

зируются и адаптируются образовательные программы к потребностям «Индустрии 4.0» и 

«Общества 5.0» посредством внедрения практико-ориентированных и гибких обучающих 

дисциплин с акцентом на развитие цифровых компетенций.  

Для реализации междисциплинарных связей в образовательном процессе основной це-

лью кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности является обеспечение высокого 

качества учебного процесса по закреплённым за кафедрой дисциплинам «Экология» и «Без-

опасность жизнедеятельности». А также, это научные исследования, которые способствуют 

созданию условий для совместной деятельности студентов и преподавателей в исследова-

тельской работе и социально-экологических проектах [8, 9]. При этом в организации учебно-

го процесса представляется достаточно естественным обобщение используемых техноло-

гий/методов междисциплинарного обучения для освоения студентами общекультурных и 

профессиональных компетенций. Технологии/методы опираются на базу знаний, опыт НПР 

и могут быть реализованы в различных формах обучения: технологии активного обучения; 

исследовательский проект (возможен в рамках контролируемой самостоятельной работы 

(КСР)); интерактивный круглый стол (лекция-дискуссия); кейс-технологии; работа с инфор-

мацией, как способ личностного развития; перевёрнутое обучение и др. 

Следует отметить, что авторы статьи имеют богатую практику совместных дипломных 

работ и проектов научного и исследовательского характера, выполненные на стыке с други-

ми дисциплинами по направлению подготовки: физическая химия, технология транспортных 

процессов, информатика и вычислительная техника, автоматизированные системы обработки 

информации и управления. Результаты совместной деятельности закреплены свидетельством 

о государственной регистрации программы «Автоматизированная система расчёта термоди-

намических характеристик адсорбции», наградами за научное исследование в области химии 

и химической технологии (Москва), благодарностью за научное руководство студентами, 

победившими во Всероссийской научно-практической междисциплинарной конференции 

«Молодёжь. Наука. Общество» и др.  

Цель настоящей статьи показать реализованные подходы использования новых техно-

логий/методов освоения междисциплинарного обучения и рассмотреть пути дальнейшего 

движения. На методологическом уровне междисциплинарность значима потому, что позво-

ляет применить методы, характерные для одной дисциплины в других областях знания, по-

рождая новый междисциплинарный инструментарий [9–11]. Для оптимизации подготовки 

специалистов высокого уровня важно выявить междисциплинарные связи и учесть их про-

фессиональную направленность. Этому способствует проблемная модель обучения, преду-

сматривающая командное обучение в процессе работы над исследовательским проектом при 

выполнении КСР студентами разных специальностей. Организация работы в команде в усло-

виях предъявления новых требований к качеству знаний профессиональной подготовки вы-

пускников высшей школы помогает сформировать у них междисциплинарные навыки ис-

пользования научного содержания изучаемых дисциплин в качестве средства решения про-

фессиональных задач.  

Обратим внимание на важное обстоятельство. Научные и исследовательские проекты 

могут быть выполнены в рамках отведённого на КСР семестрового времени. Задача выпол-



196 

нима при условии объединения в междисциплинарные команды. Заметим, что такой подход 

является одним из приоритетных направлений работы ведущих университетов мира [6]. Се-

годня уже не остается места для монопроектов, на практике приходится иметь дело с коман-

дами специалистов разных профилей. Фундаментальные изменения стереотипов мышления 

(системное, креативное, экологическое и критическое мышление в цифровой среде), методов 

работы (умение работать в условиях неопределенности) и управления (проектами, информа-

цией и данными) резко меняют характер высшего образования [12]. Студентам нужно давать 

более широкие знания, пересекающиеся со смежными отраслями, и учить эти знания эффек-

тивно использовать. 

Междисциплинарные команды формируются по критерию – небольшая группа (4, 5 че-

ловек) и по принципу – «мы разные», но объединены общей целью и выполнением задач. 

Нежелательно, чтобы члены команды были похожи друг на друга, говорили на одном языке, 

использовали только свою узкую терминологию. Это сильно ограничивает их в возможно-

стях, и не даёт развивать широту взглядов, мышления, знания. Поэтому лучше, если команда 

в своём составе представляет разные институты и направления подготовки. Тогда междис-

циплинарность более выражено проявляется в постановке проблемы, в подходах к их реше-

нию, в выявлении связей между дисциплинами, позволяет увидеть проблему комплексно, а 

не только ее малую часть. 

Тематика социально-экологических проектов составлена в соответствии с основной 

целью стратегии «Общество 5.0». Создать общество, в котором комфортно каждому, где 

любой человек может и хочет принимать активное участие в жизни социума для достижения 

высоких стандартов качества среды и жизнедеятельности на территории района, области, 

страны. Обязательным является использование нормативных документов: государственные 

стандарты, документы технических условий, своды правил, регламенты (технические регла-

менты) и др. Междисциплинарный проект предполагает, что результаты всегда должны быть 

лучше существующих аналогов, а это возможно при выходе за рамки одного направления. 

Чтобы поддерживать свою эффективность, команда: определяет свой подход к оценке 

качества работы, для этого есть критерии зачёта и допуска к экзамену или критерии кон-

курсных работ различных номинаций; устанавливает необходимые требования, и прогнози-

рует конечный результат; оценивает процессы деятельности и промежуточные результаты, 

выявляет слабое звено; совершенствуется. 

Заметим, что объединение в междисциплинарные команды происходит, как правило, 

хаотически, и имеет стихийный характер. Первичное знакомство происходит онлайн в соци-

альных сетях «ВКонтакте». Дальнейшая работа команд осуществляется в облачных сервисах, 

например, Google Диск и на платформе Discord. Google Диск доступен на всех основных 

платформах, поэтому можно работать со своими данными на самых разных устройствах – 

ноутбуках, смартфонах, планшетах и компьютерах. Таким образом, междисциплинарность 

реализованная в КСР активно развивает soft skills (или «гибкие навыки»), а это стратегиче-

ские компетенции XXI века. Soft skills – это комплекс неспециализированных надпрофесси-

ональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, то есть не связанны с конкретной предметной 

областью [13]. Они помогают работать с информацией, уверенно чувствовать себя и работать 

с другими людьми. Заметим, что сегодня работодатели ставят на первое место soft skills, а на 

второй план отходят профессиональные навыки [14].  
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Междисциплинарность призвана развивать командные формы работы у обучающихся 

исследуя один и тот же объект. Ко всем объектам (например, социотехническая система, жи-

вая система – человек) употребляется термин «система», тем самым признавая их сложный 

характер. Для достижения конкретного конечного результата в решении определённой про-

блемы необходимо системное понимание объекта, комплексный анализ проблем, системный 

подход к выбору целей и средств их достижения, направленность на конкретные конечные 

результаты, увязывание воедино целей и ресурсов. Команды задействованы в решении таких 

ключевых задач, как обеспечение безопасной среды обитания человека, сохранение окружа-

ющей природной среды, проектирование жизнеспособного пространства в формате 3 D и 

другие. Во главу угла ставятся реальные задачи программы развития Самарской области 

[15]. На основе изучения сложного объекта, команды проектируют системы защиты человека 

в техносфере. Актуальные прикладные решения реализуются с помощью разработанных мо-

бильных приложений, сайтов, автоматизированных и информационных систем, интерактив-

ных карт.  

Преподаватель анализирует роль и вклад каждого члена команды в достижение цели, и 

использует три способа оценки: 

1. Команда сама оценивает себя. 

2. Команда получает оценку за работу в семестре. 

3. Команда участвует в конкурсе междисциплинарных исследовательских проектов. 

Практика показывает, что часы самостоятельной работы студентов, а это десятки часов, 

в рамках учебной программы вполне соответствуют затратам на КСР. Для преподавателя от-

водится всего около 4-7 минут и только на проверку КСР. Отсюда следует, что реализовать 

исследовательские проекты в рамках времени на КСР могут только преподаватели высокой 

квалификации, обладающие междисциплинарной образованностью и способные к организа-

ции междисциплинарной командной работы. Такой преподаватель владеет междисципли-

нарной системой знаний, и имеет практические навыки в других дисциплинах. Только при-

нимая во внимание профессиональные качества преподавателя можно предвидеть успешное 

развитие междисциплинарности в учебном процессе, направленное на формирование у сту-

дентов современного проектного мышления, надпрофессиональных компетенций (soft skills).  

В заключение следует отметить, что университету нужны междисциплинарные кафед-

ры с гибкими механизмами образовательной деятельности, гибкими образовательными тех-

нологиями и ориентированные на требования рынка труда.  
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ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Дятлова Елена Николаевна 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 

Аннотация. В статье представлен анализ различных классификаций междисциплинар-

ных связей и выделены основания для классификации. Рассмотрены междисциплинарные 

связи, способствующие формированию системных знаний, умений и навыков. Проанализиро-

ваны междисциплинарные учебные прямые связи и ментально-опосредованные связи, 

направленные на формирование проектной культуры будущих менеджеров государственно-

го и муниципального управления. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, междисциплинарные связи, проектная 

культура. 

В последние годы в отечественной педагогике наблюдается тенденция, сменяющая ме-

ханизмы, способствующие формированию узкой специализации, механизмами, стирающими 

установленные границы и направленными на интеграцию научного знания, вследствие чего 

все чаще используется междисциплинарный подход [1; 2]. 
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