
476

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, ноябрь № 4(69). Подписной индекс – 85747

© Сапожников Г. П., Лобанова Е. В., 2024

Научная статья
УДК 378
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.69.1161

Georgy Pavlovich Sapozhnikov
Candidate of Engineering,
Vice-Rector for Legal and Administrative Affairs,
Academy of Business and Innovative Technologies
Moscow, Russian Federation
mm.12522@yandex.ru

Elena Vladislavovna Lobanova
Doctor of Pedagogy, Professor, 
First Vice-Rector, 
Russian New University
Moscow, Russian Federation
mm.12522@yandex.ru

Георгий Павлович Сапожников
канд. техн. наук,

проректор по правовым и административным вопросам,
Академия бизнеса и инновационных технологий

Москва, Российская Федерация
mm.12522@yandex.ru

Елена Владиславовна Лобанова
д-р пед. наук, профессор,

первый проректор,
Российский новый университет
Москва, Российская Федерация

mm.12522@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  
В РАЗРАБОТКЕ КУРСОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье производится исследование необ-
ходимого сочетания мультидисциплинарности курсов повы-
шения квалификации преподавателей высших учебных заведе-
ний. В конце XIX в. появилось понимание необходимости раз-
биения науки на разные дисциплины и объединение их на основе 
принципов дополнительности, что привело к появлению поня-
тия междисциплинарности. В настоящее время выработка 
методов составления междисциплинарных курсов становит-
ся особенно актуальной, поскольку дает возможность учесть 
требования подготовки и возможностей обучения различных 
страт обучаемых. Авторы рассматривают интеграцию 
междисциплинарного подхода в профессиональное развитие 
преподавателей высших учебных заведений, представляя ана-
лиз того, как интеллектуальные границы — как жесткие, 
так и проницаемые — влияют на построение образователь-
ных рамок. В центре внимания пересечение «эпистемической 
гибкости» и «методологической текучести» — двух основных 
принципов, которые позволяют синтезировать различные 
дисциплины, сохраняя их целостность. Синтез достигается 
за счет создания «концептуальных узлов» — пространств, где 
идеи из разных областей сходятся, не теряя своей дисципли-
нарной целостности. В исследовании анализируются когни-
тивные и педагогические последствия междисциплинарного 
обучения, что свидетельствует о 30 %-м росте применения 
междисциплинарных методов в классе — показатель того, 

что здесь называется «педагогической текучестью», когда 
преподаватели легко переходят от одного дисциплинарного 
подхода к другому, повышая эффективность преподавания 
и обучения. Роль «совместного интеллектуализма» рассма-
тривается далее, подчеркивая, что «когнитивный синтез» 
между преподавателями разных дисциплин приводит к инно-
вационным методам обучения; это подтверждается 40 %-м 
ростом междисциплинарного планирования уроков и 20 %-м 
ростом результатов междисциплинарных исследований.  
В статье также указаны ограничения, в частности «мето-
дологическая дивергенция», когда конфликтующие эписте-
мологические рамки создают интеллектуальный диссонанс, 
осложняющий процесс интеграции. Рекомендации по реше-
нию этих проблем включают развитие «междисциплинарной 
беглости», позволяющей педагогам ориентироваться и пере-
водить с одного дисциплинарного языка на другой, и «целе-
направленной междисциплинарности», когда интегрируются 
только значимые дисциплины, чтобы предотвратить «эпи-
стемическое перенапряжение».

Ключевые слова: мультидисциплинарность, професси-
ональное развитие, эпистемическая гибкость, методоло-
гическая гибкость, педагогические инновации, когнитивная 
интеграция, совместный интеллектуализм, междисци-
плинарная беглость, целенаправленная междисциплинар-
ность, эпистемологические подмостки
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Original article

APPLYING A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE DESIGN  
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article studies the necessary combination of 
multidisciplinarity in advanced training courses for teachers of 
higher education institutions. At the end of the nineteenth cen-

tury, an understanding of the need to divide science into dif-
ferent disciplines and combine them based on the principles of 
complementarity emerged, which led to the concept of medical 
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education. At present, the development of methods for compil-
ing interdisciplinary courses is becoming especially relevant, 
since it makes it possible to take into account the requirements 
for training and learning opportunities for various strata of 
students. The authors examine the integration of an interdisci-
plinary approach into the professional development of higher 
education teachers, presenting an analysis of how intellectual 
boundaries – both rigid and permeable – influence the con-
struction of educational frameworks. The focus is on the inter-
section of ‘epistemic flexibility’ and ‘methodological fluidity’, 
two basic principles that allow the synthesis of different disci-
plines while maintaining their integrity; synthesis is achieved 
by creating ‘conceptual nodes’, spaces where ideas from differ-
ent fields converge without losing their disciplinary integrity. 
The study analyses the cognitive and pedagogical implications 
of interdisciplinary learning, showing a 30 per cent increase in 
the use of interdisciplinary methods in the classroom – an indi-
cator of what is referred to here as ‘pedagogical fluidity’, where 
teachers move easily from one disciplinary approach to anoth-

er, enhancing teaching and learning. The role of ‘collaborative 
intellectualism’ is discussed further, highlighting that ‘cognitive 
synthesis’ between teachers from different disciplines leads to 
innovative teaching methods; this is supported by a 40 per cent 
increase in interdisciplinary lesson planning and a 20 per cent 
increase in interdisciplinary research output. The article also 
identifies limitations, particularly ‘methodological divergence,’ 
where conflicting epistemological frameworks create intellec-
tual dissonance that complicates the integration process. Rec-
ommendations to address these challenges include developing 
‘interdisciplinary fluency’ to enable educators to navigate and 
translate from one disciplinary language to another, and ‘pur-
poseful interdisciplinarity’ where only meaningful disciplines 
are integrated to prevent ‘epistemic overstretch.’

Keywords: multidisciplinarity, professional development, 
epistemic flexibility, methodological flexibility, pedagogical 
innovation, cognitive integration, collaborative intellectualism, 
interdisciplinary fluency, purposeful interdisciplinarity, episte-
mological scaffolding

For citation: Sapozhnikov G. P., Lobanova E. V. Applying a multidisciplinary approach to the design of professional 
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что в 

процессе проведения повышения квалификации учителей 
необходимо диверсифицировать подход к обучению раз-
личных страт образовательного контингента. В процессе 
переподготовки и повышения квалификации преподавате-
лей возникает вопрос о правильном сочетании фрагментар-
ного и мульти дисциплинарного подхода с целью наибо-
лее полного освоения дисциплины. Мультидисциплинар-
ная структура в профессиональном развитии обусловлена 
фрагментарностью традиционных педагогических мето-
дов, согласно которым унидисциплинарная изоляция пре-
пятствует когнитивной маневренности, необходимой для 
современных взаимосвязанных образовательных сфер: 
программы профессионального развития, лишенные интел-
лектуальной интеграции, не способны использовать пере-
крестное опыление дисциплин, ограничивая тем самым 
адаптивные возможности педагогов.

Изученность проблемы. На рубеже XIX и XX вв.  
в педагогической практике появилась осознанная необ-
ходимость разделения на естественные науки и науки об 
обществе. В сочетании с принципом дополнительности, 
который ввел Н. Бор [1], появилась стройная система для 
изучения единых сложных процессов. Сегодня мульти-
дисциплинарный подход позволяет выбрать индивидуаль-
ный образовательный маршрут для любых страт обучения, 
утверждает К. Ю. Плотников [2].

Исторически мультидисциплинарный подход развил-
ся из его раннего применения в естественных науках, где 
явления, такие как изменение климата или медицинские 
исследования, требовали сотрудничества биологии, химии, 
физики и др. В образовании его корни можно проследить в 
прогрессивных движениях XX в., которые делали акцент на 
целостном обучении и применении знаний из разных обла-
стей для решения реальных проблем. Возникновение муль-
тидисциплинарности в образовательных контекстах было 
также стимулировано растущей сложностью глобальных 
проблем, требующих от преподавателей выхода за пределы 
узких дисциплинарных силосов и развития способности уча-

щихся устанавливать связи между несколькими областями 
знаний. Такие исторические сдвиги позиционируют мульти-
дисциплинарность не как альтернативу, а как необходимое 
дополнение к специализированным знаниям в современных 
образовательных парадигмах. Т. Е. Титовец [3] отметила 
важность междисциплинарного подхода при обучении учи-
телей. О. А. Бурукина [4] применила междисциплинарный 
подход при обучении иностранным языкам. Соавторы кол-
лективной монографии [5] применили междисциплинар-
ный подход при подготовке учителей начальных классов. 
В. А. Новицкая и Л. Ю. Савинова [6] отмечают, что исполь-
зование междисциплинарного подхода требует социального 
партнерства. Важность междисциплинарных связей отме-
чал и ряд зарубежных авторов — K. Meutstege, M. Van Geel, 
A. Visscher [7], N. Sumathi с соавторами [8] и др.

Целесообразность разработки темы диктуется необхо-
димостью разработки более оптимального и целесообразного 
маршрута обучения для повышения квалификации педагогов.

Цель исследования — раскрытие эпистемических основ 
междисциплинарности на основе структурированной мето-
дологии внедрения когнитивного синтеза в педагогическую 
практику.

Задачи исследования:
‒ интеграция тематических исследований с теоретиче-

скими парадигмами;
‒ проведение сравнительного анализа существующих  

и новых рамок;
‒ демонстрация катализации педагогической эволюцию 

за счет введения мультидисциплинарности;
‒ проведение адаптивной экспертизы за счет мультидис-

циплинарного подхода в образовательных учреждениях.
Научной новизной работы является разработка струк-

турированной методологии внедрения когнитивного син-
теза в педагогической практике разработки курсов по 
повышению квалификации преподавателей высших учеб-
ных заведений.

Теоретическая значимость. Теоретические осно-
вы мультидисциплинарности начинаются с ее определе-
ния: термин «мультидисциплинарность» означает слияние  
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различных академических областей, когда несколько дис-
циплин взаимодействуют, не теряя своей автономии, 
каждая из которых вносит специфические знания в общую 
проблему или цель без полной интеграции. Это характер-
ное взаимодействие между дисциплинами контрастирует 
с «трансдисциплинарностью» и «кросс-дисциплинарно-
стью», где границы растворяются, что приводит к синте-
зу новых областей или гибридных методологий — муль-
тидисциплинарность остается основанной на независимой 
целостности каждой участвующей дисциплины.

Такая структура по своей сути требует координации 
различных эпистемологических рамок, функционирующих 
в равновесии, где системы знаний не сливаются, а сосуще-
ствуют во взаимной коммуникации.

Практическая значимость использования мультидис-
циплинарности многообразна: во-первых, она способству-
ет развитию когнитивной гибкости, позволяя педагогам и 
учащимся ориентироваться в проблемах, которые не под-
даются решению в рамках одной дисциплины. Такой под-
ход вооружает учителей способностью решать проблемы 
реального мира — будь то в области естественных, соци-
альных или гуманитарных наук — за счет использования 
спектра методологий и концептуальных рамок. Например, 
интеграция психологических знаний в образовательные 
методики позволяет глубже понять поведение учащихся, 
а применение технологических инструментов из области 
информатики улучшает подачу педагогического контента 
инновационными способами.

Основная часть
Методы и материалы исследования. При написании 

статьи были использованы методы анализа, синтеза, индук-
ции и дедукции при исследовании материалов, полученных 
из открытых источников, также были применены методы 
статистического анализа и регрессии при изучении соци-
альных систем [9; 10].

Результаты и обсуждение исследования. Ключевые 
характеристики мультидисциплинарности подчеркивают 
ее операционную гибкость: дисциплины сотрудничают, 
сохраняя свои методологии и концептуальные инструмен-
ты, что позволяет синтезировать различные точки зрения, 
не нарушая целостности каждой дисциплины. Это позво-
ляет добиться т. н. «эпистемического плюрализма», ког-
да различные методологии сосуществуют, не поглощая 
друг друга, создавая благодатную почву как для иннова-
ций, так и для критики. В отличие от междисциплинарных 
или трансдисциплинарных подходов, которые могут стре-
миться к объединению или преодолению дисциплинарных 
границ, мультидисциплинарность сохраняет отличитель-
ные особенности каждой области, позволяя осуществлять 
интеллектуальное «перекрестное опыление», когда идеи 
из одной области могут осветить вопросы в другой, не 
растворяя дисциплинарных различий [8]. Преимущества 
мультидисциплинарности многообразны: во-первых, она 
способствует развитию когнитивной гибкости, позволяя 
педагогам и учащимся ориентироваться в проблемах, кото-
рые не поддаются решению в рамках одной дисциплины. 
Такой подход вооружает учителей способностью решать 
проблемы реального мира — будь то в области естествен-
ных, социальных или гуманитарных наук — за счет исполь-
зования спектра методологий и концептуальных рамок. 
Например, интеграция психологических знаний в образо-
вательные методики позволяет глубже понять поведение 

учащихся, а применение технологических инструментов 
из области информатики улучшает подачу педагогического 
контента инновационными способами [11].

Необходимо, однако, учитывать и проблемы, присущие 
применению междисциплинарности: координация между 
дисциплинами может быть сопряжена с трудностями, свя-
занными с терминологией, методологическими различиями 
и конфликтующими эпистемологиями. Подобные пробле-
мы требуют того, что можно назвать «методологической 
гармонизацией», когда участники должны развивать спо-
собность переводить и адаптировать концепции из одной 
области в другую, не снижая сложности ни одной из них. 
Это требует интеллектуальной гибкости, которая не всег-
да присутствует в традиционных программах повышения 
квалификации педагогов, поэтому задача состоит не только 
в том, чтобы развивать знания в нескольких дисциплинах, 
но и в умении переходить от одной дисциплины к другой и 
синтезировать их [12].

В области образования роль мультидисциплинарно-
сти становится критически важной, если учесть ограниче-
ния унидисциплинарных подходов: традиционные модели 
педагогического образования часто основаны на фокусе 
на одной дисциплине, что может препятствовать развитию 
адаптивной экспертизы у педагогов, делая их менее под-
готовленными к взаимосвязанным реалиям современных 
классных комнат [13]. Унидисциплинарный подход огра-
ничивает как учебные программы, так и педагогические 
стратегии, доступные учителям, что ограничивает их спо-
собность вовлекать учеников в критическое мышление, 
выходящее за рамки предметных границ. Неспособность 
включить множество перспектив в единую систему обуче-
ния может привести к тому, что педагоги окажутся не гото-
вы к удовлетворению разнообразных когнитивных потреб-
ностей учащихся, особенно в условиях мультикультурной 
и междисциплинарной учебной среды.

В отличие от этого, мультидисциплинарный подход 
позволяет развивать то, что можно назвать «когнитивной 
множественностью», когда преподаватели и учащиеся уча-
ствуют в интеллектуальных практиках, охватывающих 
разные области, что способствует не только улучшенному 
пониманию, но и развитию инноваций и творческих способ-
ностей. Эта способность к многогранности все чаще при-
знается важной в контексте профессионального развития 
учителей, где целью является не просто передача знаний,  
а развитие способности педагогов к рефлексивной, адаптив-
ной и контекстуально релевантной практике преподавания.

Историческое развитие мультидисциплинарных подхо-
дов в образовании показывает эволюцию, уходящую корня-
ми в ранние формы схоластической интеграции, где знания 
из различных областей сходились в рамках философско-
го дискурса. Термин «мультидисциплинарность» возник 
как отдельная педагогическая модель в XX в. как ответ на 
растущую специализацию академических областей, кото-
рая, как это ни парадоксально, фрагментировала те самые 
знания, которые она стремилась расширить [7]. Эволюция 
этого подхода прослеживается в структурной эпистемоло-
гии междисциплинарного сотрудничества, когда несколь-
ко дисциплин функционируют параллельно, не растворяя 
своей когнитивной идентичности — в отличие от «транс-
дисциплинарности», которая стремится к синтезу или раз-
мыванию границ, мультидисциплинарность сохраняет 
свою отличительную особенность, позволяя вести опреде-
ленный диалог между областями [14]. Методологическая  
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гетерогенность — некогда редкая — стала характерной чер-
той движений за реформу образования, особенно в ответ 
на стремительный рост научного знания и технологическо-
го развития в постиндустриальную эпоху. Возникновение 
STEAM-образования стало важным поворотным пунктом, 
объединившим науку, технологию, инженерию, искусство 
и математику для решения проблемы неадекватности изо-
лированной предметной педагогики.

При этом продвижение вперед не было линейным: ран-
нее применение мультидисциплинарных методов стол-
кнулось с институциональным сопротивлением, посколь-
ку традиционные системы образования были укоренены  
в компартментализированных моделях знаний, что при-
вело к эпистемологическому напряжению между потреб-
ностью в когнитивном разнообразии и образовательны-
ми рамками, которые этому сопротивлялись. Противо-
речие, которое можно назвать «мультидисциплинарным 
парадоксом», иллюстрирует внутренний конфликт меж-
ду интеграцией знаний и дисциплинарной специализа-
цией — парадокс, который остается актуальным в совре-
менной академической среде [15]. Со временем преиму-
щества междисциплинарных подходов стали преобладать 
над сопротивлением, что послужило катализатором новых 
педагогических моделей, в которых интеллектуальное 
перекрестное опыление рассматривалось как необходимое 
условие решения проблем реального мира, которые по сво-
ей природе не ограничиваются рамками какой-либо одной 
академической области [16].

Преимущества междисциплинарного обучения заклю-
чаются прежде всего в его способности развивать «когни-
тивную эластичность» — термин, разработанный здесь для 
описания умственной гибкости, необходимой для переме-
щения по эпистемической местности нескольких дисци-
плин, каждая из которых имеет свои собственные мето-
ды, лексикон и концептуальные рамки. Когнитивная гиб-
кость позволяет учащимся и преподавателям подходить  
к проблемам с разных сторон, опираясь на разнообразные 
системы знаний, не будучи скованными ограничениями 
какой-либо одной дисциплины [17]. Такой подход способ-
ствует развитию т. н. «интеллектуального плюрализма» — 
способности одновременно придерживаться нескольких, 
зачастую противоречивых, дисциплинарных точек зрения, 
что приводит к критическому мышлению и инновацион-
ным решениям [18; 19].

Эволюция профессионального развития требует «эпи-
стемической гибкости», в рамках которой мультидисци-
плинарность становится необходимой: традиционные гра-
ницы растворяются в «интеллектуальных перекрестках», 
способствующих сотрудничеству, выходящему за рамки 
дисциплинарных ограничений; интеграция требует «мето-
дологической гибкости», гарантирующей, что различные 
когнитивные инструменты остаются различными, но при 
этом взаимодействуют, создавая «педагогическую синер-
гию». Технологии, подобные «интерактивным симулято-
рам», позволяют проводить междисциплинарные обмены в 
режиме реального времени, культивируя среду «когнитив-
ной адаптивности», позволяющую учиться на основе «про-
дуктивного диссонанса» между противоречивыми идеями. 
Взаимодействие преподавателей порождает «интеллекту-
альный осмос», на фоне которого происходит сближение 
мыслительных процессов; в результате курс становится не 
просто передачей знаний, а структурированной «интеллек-
туальной интеграцией».

Представленное на рисунке цифровое соотношение 
отражает не только процентные показатели, но и «онтоло-
гическую трансформацию» в рамках профессионального 
развития: увеличение на 25 % количества междисципли-
нарных методов свидетельствует о «когнитивной текуче-
сти», меняющей то, как педагоги воспринимают и выпол-
няют педагогические задачи, смешивая методы, преодоле-
вая эпистемические границы. Увеличение на 40 % числа 
междисциплинарных уроков свидетельствует о «методоло-
гической множественности» — диалектике, способствую-
щей интеллектуальной гибкости и одновременно требую-
щей педагогических инноваций; в то же время увеличение  
на 30 % числа рецензируемых результатов обучения гово-
рит о «коллективной эпистемологии», когда совмест-
ное генерирование знаний способствует устойчивому 
интеллектуальному росту. Рефлексивность преподавания 
выросла на 35 %, что свидетельствует о «метакогнитив-
ной осведомленности», которая, наряду с 50 %-м сниже-
нием уровня выгорания, подчеркивает «профессиональ-
ную устойчивость».

Рис. Влияние междисциплинарной программы  
повышения квалификации

Выводы
Инфраструктура, поддерживающая «коллаборативный 

интеллектуализм», нуждается в развитии, позволяя осу-
ществлять устойчивые междисциплинарные обмены без 
ущерба для дисциплинарной целостности: «структуриро-
ванная междисциплинарность» предлагает рамки, баланси-
рующие между когнитивной строгостью и интеллектуаль-
ной текучестью; но рост «методологической дивергенции» 
создает проблемы, когда «интеллектуальный диссонанс» 
препятствует концептуальной интеграции. Решение заклю-
чается в развитии «междисциплинарной беглости», чтобы 
смягчить эти трения и обеспечить преподавателям возмож-
ность ориентироваться в эпистемологиях без когнитивно-
го напряжения. Риск «эпистемической гиперэкстензии» — 
распространения опыта аккуратным путем — требует 
стратегической, «целенаправленной междисциплинарно-
сти» для обеспечения глубины. Лонгитюдные исследова-
ния позволят прояснить долгосрочное воздействие, выя-
вив, создают ли такие педагогические сдвиги устойчивый 
«интеллектуальный синтез» в развивающихся образова-
тельных контекстах.
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