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В условиях информационного общества зна-
ния играют важную роль как источник и драйвер 
эволюционного социального развития, вследствие 
чего придание научно-исследовательского харак-
тера образовательному процессу несет в себе ог-
ромный творческий потенциал, овладение кото-
рым гарантирует интеллектуальное преимущество, 
заключающееся в способности осуществлять эф-
фективные инновации в окружающем мире для 
качественного его преобразования. В связи с этим 
формирование научно-исследовательской компе-
тентности (далее НИК) является одной из приори-
тетных задач педагогического профессионального 
образования, которое опирается на качество сфор-
мированного знания и его практической реализа-
ции. Одним из факторов, влияющих на формиро-
вание НИК, выступают междисциплинарные связи 
в учебном процессе, в огромной степени детерми-
нируемые интегративными процессами в области 
гуманитарного знания [1]. 

Современная педагогическая парадигма ха-
рактеризуется тем, что знания и информация все 
отчетливее проявляют сетевой принцип функцио-
нирования, виртуальный характер, спонтанную 
клиповую подачу информации. Интернет расши-

рил возможности личности, что привело к измене-
нию характера получения, переработки и хранения 
информации и неизбежно повлияло на изучение 
педагогической действительности. Педагогическое 
сообщество остро ставит вопрос о том, каким 
должен быть сегодня методологический инстру-
ментарий, чтобы объективно и корректно отразить 
современную педагогическую реальность. 

По мнению ряда исследователей, изменение 
характера научной деятельности, обусловленное 
процессами интеграции, выдвинуло на первый 
план междисциплинарные формы исследования, 
которые в значительной степени соотносятся с 
современным пониманием структуры знания и 
информации, мышления, коммуникации, творче-
ства. По образному выражению И.А. Зимней, в 
современном научном исследовании формируется 
культура нового типа – культура большого дизай-
на, которая обеспечивает моделирование и проек-
тирование объектов и явлений исследования в раз-
витии, то есть в соответствии с требованиями ок-
ружающего мира [4].  

В этих условиях обращение к междисципли-
нарной интеграции позволяет не только обеспе-
чить целостное рассмотрение явлений и объектов, 
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но и открывает путь для разработки новых подхо-
дов к управлению научными исследованиями и, 
соответственно, к проектированию научно-иссле-
довательской образовательной среды. Это, в свою 
очередь, требует преодоления узкопредметной 
направленности обучения, которая существенным 
образом ограничивает поле профессиональной 
подготовки учителя иностранного языка, не соот-
ветствуя условиям формирования творчески мыс-
лящего социально-ориентированного учителя-
исследователя. Основу междисциплинарной инте-
грации составляют связи и взаимодействия между 
дисциплинами, которые объединяют концептуаль-
ные представления различных учебных предметов, 
формируя содержательную платформу образова-
тельного процесса. 

Поиск эффективных способов организации 
научно-исследовательской образовательной среды 
позволяет по-новому взглянуть на место и роль 
междисциплинарной интеграции в учебном про-
цессе [3]. Междисциплинарное проектирование 
образовательной среды определяется рядом фак-
торов, к которым относится, во-первых, необхо-
димость привести профессиональную подготовку 
учителя иностранного языка в соответствие с ин-
новационным характером современного общества, 
что требует развития интеллектуального потен-
циала обучаемого, его способности к творчеству, 
самообразованию. Ориентация на научно-
исследовательский характер обучения является 
условием и требованием перехода на новую каче-
ственную ступень профессиональной подготовки, 
на которой невозможность неограниченного нако-
пления знаний должна быть компенсирована его 
методологической интеграцией, что требует ос-
мысления и сознательного регулирования. 

Во-вторых, овладение современными техно-
логиями отбора, хранения и анализа информации 
требует разработки методик включения их в учеб-
ный процесс. Создание интегративных форм обу-
чения предполагает внедрение такой учебной дея-
тельности, в основе которой лежит динамическая 
презентации учебного материала и новые учебные 
практики. Эти формы и средства обучения следует 
сопроводить новым контуром взаимодействия 
«преподаватель – студент». Иными словами, науч-
ная интеграция должна быть дополнена интегра-
цией методической. 

В-третьих, соединение в единое целое про-
цессов личностного и профессионального разви-
тия позволяет не только приобретать личностно 
значимые профессиональные знания, но и форми-
ровать ценностное отношение и потребность в 
самореализации. Такая образовательная среда 
представляет собой процесс приращения творче-
ского, научного потенциала в течение всей жизни 
и тесно связана с овладением и развитием индиви-
дуальных стратегий обучения. Следовательно, 
интеграции необходимо придать развивающий 
характер. 

Существует несколько подходов к определе-
нию понятия интеграции. В широком смысле ин-
теграция – это образование целого на основе уста-
новления прочных взаимосвязей, причем это целое 
приобретает при объединении новые свойства, 
качества, которые не были присущи ее отдельным 
компонентам [1]. В продолжение данной логики 
интеграцию можно рассматривать как процесс, 
направленный на универсализацию элементов ис-
следуемого объекта и гармонизацию связей между 
ними. Таким образом, интеграция – это процесс 
или явление, который характеризуется надлежа-
щим уровнем целостности, основанной на взаимо-
связи и взаимодействии составляющих его эле-
ментов, оказывающем влияние на действитель-
ность, предметы, явления, обуславливая их 
развитие.  

В ходе научного исследования эффект взаи-
модействия можно усилить, так как в данном слу-
чае речь идет о целенаправленном специально ор-
ганизованном процессе овладения компетенциями. 
В связи с этим дисциплинарную взаимосвязь мож-
но рассматривать как интегративную сущность, 
которая характеризуется постепенным переходом 
от элемента к комплексу и далее к целостности 
особого рода. Помимо взаимосвязи, междисцип-
линарную интеграцию отличают преемственность, 
согласованность, а также непротиворечивость вы-
водов, положений. 

Интеграция носит уровневый характер, что 
свидетельствует, с одной стороны, о разности ин-
теграционных потенциалов ее составляющих, а с 
другой стороны, говорит об охвате ею всех сфер 
профессиональной подготовки учителя иностран-
ного языка, т. е. о ее неограниченном поле дейст-
вия. В данном случае можно сказать, что интегра-
ция выступает позитивным вектором изменения 
тех процессов и явлений, которые становятся ее 
объектами [2]. 

Междисциплинарная интеграция осуществля-
ется на трех уровнях – методологическом, теоре-
тическом и практическом [3], что подробно пред-
ставлено в табл. 1. Это позволяет рассматривать 
научно-исследовательскую подготовку будущего 
учителя иностранного языка на методологическом 
уровне как разработку подходов, определение ак-
туальности, объекта, предмет, цели, задач иссле-
дования, на теоретическом уровне – как анализ 
предшествующего опыта и выработку нового зна-
ния с позиций определенного методологического 
подхода, а на практическом – как форму оформле-
ния результатов исследования, а именно реферата, 
курсовой работы, выпускной квалификационной 
работы, научной статьи. 

Междисциплинарную интеграцию можно 
охарактеризовать с содержательной и процессу-
альной точек зрения. Содержательная междисцип-
линарная интеграция представлена тремя типами 
взаимодействия. 



Лингводидактика 

  46 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics. 
2018, vol. 15, no. 4, pp. 44–50 

Первый тип – внутридисциплинарный, в рам-
ках которого осуществляется создание рабочих 
программ дисциплин на основе согласованности 
тем и модулей по срокам, содержанию и логической 
последовательности. При этом упорядоченность 
интегрированных компонентов научной дисципли-
ны является закономерным следствием процесса 
дифференциации научного знания. Результатом 
этого типа взаимодействия выступает разработка 
общей теории, которая синтезирует итоги разноас-
пектных исследований, выполненных в рамках од-
ной дисциплины. Здесь происходит формирование 
общего представления о научном исследовании, 
единого терминологического словаря, а также оп-
ределяется логика научного исследования.  

Реализация внутридисциплинарный интеграции 
осуществляется в процессе педагогической подго-
товки на первом этапе формирования НИК, который 
длится в течение I–III семестров. Начиная с IV семе-
стра внутридисциплинарные связи развиваются в 

направлении методологической и когнитивно-
дискурсивной компетенций. В конце V семестра ин-
теграция углубляется, образуя связи между дисцип-
линами психолого-педагогического цикла. 

Второй тип интеграции – междисциплинар-
ные связи – носит комплексный характер, который 
подразумевает процесс объединения, слияния и 
установления взаимосвязей между содержанием 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного 
плана, в результате чего формируются проектиро-
вочная, верификационная и инновационная компе-
тенции. Формируемые компетенции и соответст-
вующие качества личности способствуют выпол-
нению научного исследования. При этом задача 
преподавателя состоит в том, чтобы в совместной 
деятельности с обучаемым выстроить алгоритм 
работы студента над научной проблемой. 

Третий тип интеграции – метадисциплинарные 
связи – характеризуется целостностью научного зна-
ния. На этом этапе происходит объединение и взаи-

Таблица 1 
Содержание подготовки к исследовательской деятельности 

Уровень 
интегра-

ции 

Содержание профессиональной подготовки Результаты ис-
следовательской 

деятельности 
Психолого-

педагогический блок 
Лингводидакти-

ческий блок 
Лингвистиче-

ский блок Практика 

М
ет

од
ол

ог
ич

ес
ки

й 

Изучение логики 
научного исследова-
ния, его роли в раз-
витии профессио-
нальной деятельно-
сти учителя ИЯ. 
Ознакомление с ме-
тодологическими 
основами исследо-
вания. Знакомство с 
ведущими науковед-
ческими концепция-
ми 

Ознакомление с 
классическими 
методами обуче-
ния ИЯ. Анализ 
лингводидактиче-
ских понятий. 
Особенности ис-
пользования ме-
тодов исследова-
ния. Ознакомле-
ние со структурой 
научного иссле-
дования  

Способы отбора 
и методика ор-
ганизации язы-
кового мате-
риала. Принци-
пы отбора 
языкового ма-
териала для 
содержания 
обучения ИЯ  

Ознакомление с 
организацией 
обучения ИЯ в 
данном образо-
вательном уч-
реждении, 
учебными про-
граммами, 
учебниками. 
Посещение за-
нятий с целью 
изучения пере-
дового опыта 

Знание основных 
исследователь-
ских ценностей, 
достижений, ис-
тины. Понимание 
науки как дея-
тельности. Овла-
дение исследова-
тельскими уме-
ниями. 
 
Реферат. 
Сообщение 
с презентацией 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

й 

Расширение иссле-
довательского инст-
рументария. Знаком-
ство со способами 
организации экспе-
риментального обу-
чения. Овладение 
методологической 
частью исследова-
ния 

Использование 
эксперимента, 
составление про-
граммы. Разра-
ботка методоло-
гического аппара-
та исследования 

Отбор и систе-
матизация язы-
кового мате-
риала для фор-
мирования и 
развития ИКК. 
Разработка уп-
ражнений 

Составление 
учебных планов 
уроков, техно-
логических карт 
уроков 

Написание вве-
дения. Подбор и 
систематизация 
материала для 
теоретической и 
практической 
частей исследо-
вания. 
 
Курсовая работа 

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 

Овладение методи-
кой оценивания ре-
зультатов исследо-
вания 

Приемы оценки, 
математические 
методы оценива-
ния 

Составление и 
организация 
материала для 
оценивания 
уровня владе-
ния ИЯ 

Разработка кри-
териев оценива-
ния уровня вла-
дения ИЯ 

Оформление ра-
боты. Написание 
выводов, заклю-
чения. 
 
Выпускная ква-
лификационная 
работа 
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мопроникновение сформированных компетенций 
(методологической, когнитивно-дискурсивной, про-
ектировочной, верификационной и инновационной) 
и профессионально важных качеств личности в рам-
ках НИК. У обучаемых формируется алгоритм науч-
ного исследования, что предполагает работу как ин-
дивидуально (над выпускной квалификационной 
работой), так и в команде (над учебно-
исследовательскими проектами). Третий этап (IX–X 
семестры) завершается становлением НИК. 

Данное содержание можно рассматривать как 
интегрированное, так как оно представляет собой 
область взаимодействующих компонентов, интег-
рирующим элементом которых выступают ведущие 
идеи, заключенные в данных предметах. Они объе-
диняются в единое содержание и образуют систему 
более высокого порядка. Содержательная интегра-
ция должна быть дополнена интеграцией процессу-
альной, так как при формировании НИК она влечет 
за собой определенные изменения в методах, фор-
мах и средствах обучения, которые видоизменяются 
и преобразуются в комплекс с последующим его 
включением в систему подготовки учителя ино-
странного языка, акцентируя внимание на сквозных 
дидактических элементах НИК. 

 Следует отметить, что процесс формирования и 
развития НИК должен отражать реальную деятель-
ность обучаемого и быть направлен на обновление и 
совершенствование собственной учебной деятельно-
сти как актуальной профессиональной задачи, ори-
ентированной на использование современных форм 
и методов познания, с переводом учебной деятельно-
сти на инновационный уровень. Как видно из табл. 2, 
процесс формирования НИК носит интегрированный 
характер, так как позволяет реализовать вертикаль-

ные связи, обозначающие преемственность между 
элементами процесса и горизонтальными связями, 
отражающими структуру подготовки к НИК [6]. 

Таким образом, интеграторами образовательно-
го процесса выступают связи между его компонен-
тами, которые обеспечивают продвижение информа-
ции на основе единства их содержания и структуры, 
т. е. связи содержательного и процессуального ас-
пектов, способствующей возникновению синергети-
ческого действия их сочетаемости, что определяет 
эффективность подготовки учителя иностранного 
языка. Разнообразные сочетания компонентов учеб-
ной подготовки приводят к интегративным образо-
ваниям, таким как обобщение, алгоритмизация, ук-
рупнение дидактических составляющих учебного 
процесса. Реализация указанных образований ус-
ложняет и активизирует мыслительную деятельность 
и подготавливает обучаемых к открытию новых яв-
лений, что позволят обнаруживать в окружающем 
мире новые возможности в соответствии с законами 
взаимодействия и преемственности.  

В ходе работы над проектом по формированию 
НИК у студентов было опрошено 37 студентов V 
курса на предмет их готовности к научно-
исследовательской практике. Результаты опроса сви-
детельствуют о том, что 51,2  % студентов считают, 
что они в целом готовы к работе над выпускной ква-
лификационной работой, около 11 % опрошенных 
затрудняются в ответе на этот вопрос; 23,8 % отме-
тили, что они скорее готовы, чем не готовы к научно-
исследовательской практике и только 15 % из всех 
респондентов дали отрицательный ответ. Студентам 
было предложено провести самооценку по пяти-
балльной системе сформированности компетенций, 
входящих в НИК (табл. 3). 

Таблица 2 
Этапы становления НИК в учебном процессе 

Этап формирования 
НИК 

Уровень  
интеграции 

Типы 
взаимосвязи 

Формируемая 
компетенция 

Этап исследовательской 
деятельности 

1. Ценностно-
ориентационный 

Методологиче-
ский 

Внутридисцип-
линарная cвязь 

Методологическая, 
когнитивно-

дискурсивная 

Определение гипотезы, 
объекта, предмета 

исследования 

2. Технолого-
моделирующий Теоретический Междисципли-

нарная связь Проектировочная 
Введение, теоретическая 

часть, практическая 
часть, заключение 

3. Рефлексивно-
оценочный Практический Метадисципли-

нарная связь 
Верификационная, 

инновационная 
Доказательства,  
интерпретация 

 
Таблица 3 

Результаты самооценки владения исследовательскими компетенциями 

№ Компетенции 
Самооценка (средний балл) 

До начала практики По окончании практики 

1 Методологическая компетенция 3,7 4,4 
2 Когнитивно-дискурсивная компетенция 3,9 4,6 
3 Проектировочная компетенция 3,2 3,8 
4 Верификационная компетенция 2,1 2,7 
5 Инновационная компетенция 1,7 2,3 
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Анализ полученных результатов свидетельст-
вует о том, что студенты уверенно чувствуют себя 
в вопросах методологии и научного общения. 
Средний балл составил 3,7 и 3,9 соответственно. 
Особое затруднение вызвала оценка верификаци-
онной и инновационной компетенций – 2,1 и 1,7, 
что свидетельствует о недостаточном уровне вла-
дения данными видами компетенции, хотя по 
окончании практики можно судить о некоторой 
динамике в изменении оценки. Средний балл 
оценки верификационной компетенции увеличил-
ся с 2,1 до 2,7, в то время как средний балл оценки 
инновационной компетенции возрос на 0,5 %, 
т. е. с 1,7 % до 2,3 %.  

Данные показатели нашли подтверждение в 
отчетах по результатам научно-иссле-
довательской практики. Поскольку задачей дан-
ной практики являлось представление результа-
тов опытно-экспериментального обучения, 30  % 
респондентов отметили, что не смогли предста-
вить отчет вовремя, так как испытывали некото-
рые затруднения в описании и оформлении по-
лученных данных. Около 20  % студентов отме-
чают затруднения, связанные с верификацией 
научного исследования, констатируя, что они не 
обладают достаточным уровнем навыков обра-
ботки результатов методами математической 
статистики. По завершении практики был про-
веден повторный опрос, который показал неко-
торую динамику оценок, данных участниками 
опроса. К концу практики число студентов, ко-
торые затруднялись дать ответ о готовности к 
написанию ВКР, уменьшилось на 5 % и состави-
ло 6 %, а число студентов, давших отрицатель-
ный ответ, уменьшилось с 15 до 7 %. Незначи-
тельные изменения были зафиксированы в груп-
пе студентов, которые отметили свою 
готовность к проведению научного исследова-
ния, их количество выросло на 3,1 %, т. е. 
с 51,2 % до 55,3 %. 

 
Заключение 
Научно-исследовательская компетентность 

занимает одно из ведущих мест в системе подго-
товки учителя иностранного языка, так как по ре-
зультатам ее развития и функционирования можно 
судить с большой степенью вероятности об уровне 
готовности студента к исполнению своих профес-
сиональных обязанностей, обеспечивающих креа-
тивный, инновационный характер педагогической 
деятельности.  

Анализируя место и роль интеграции в ста-

новлении научно-исследовательской компетенции, 
мы приходим к следующим выводам: 

1. Междисциплинарная интеграция выступа-
ет как процесс и результат получения целого с 
новыми свойствами и содержанием, т. е. научно-
исследовательской компетентности. 

2. Процесс формирования НИК должен быть 
направлен на реализацию заложенных в ней ин-
тегрирующих свойств, представленных в дисцип-
линах как базового, так и вариативного циклов. 

3. Результатом междисциплинарной инте-
грации выступает такое качество личности учите-
ля иностранного языка, как научно-иссле-
довательская компетентность. 

4. Изучение дисциплин базового и вариатив-
ного циклов должно учитывать возможность уг-
лубленного освоения компонентов научно-
исследовательской компетентности.  

 
Работа выполнена при финансовой под-

держке ФГБОУ ВО «Красноярский государст-
венный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева» по договору на выполне-
ние НИР №114/05/П от 15.05.2018 г. по теме 
«Организация научно-исследовательской среды 
как условие самореализации студента вуза».  
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The article presents a complex analysis of interdisciplinary integration for managing scientific re-
search and designing research educational environment. The basis of interdisciplinary integration consists 
of discipline interactions that combine conceptual representations of various subjects, forming a content 
platform for the educational process. The interdisciplinary integration is viewed at the methodological, 
theoretical and practical levels. The factors determining the interdisciplinary design of the educational en-
vironment are methodological and methodical integration as well as an individual learning strategy. Based 
on the given analysis interdisciplinary integration can be characterized from the substantive and procedural 
points of view. The content interdisciplinary integration is represented by three types of interaction: intra-
disciplinary, interdisciplinary and metadisciplinary. The results and analysis of student surveys are pre-
sented showing that the formation of scientific research competence in training future foreign language 
teachers is aimed at updating and improving their own learning activities focused on the use of modern 
forms and methods of cognition with the transference of learning activities to innovation level. 

Keywords: scientific-research competence, interdisciplinary integration, integration, scientific re-
search educational environment.  
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