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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В современную эпоху бурного роста знаний  
в сфере образования всё больше внимания уделяется фено-
мену междисциплинарности в обучении и воспитании.  
В статье исследуется ценность и значение данного феноме-
на с точки зрения философии образования. Цель исследова-
ния заключается в анализе философских аспектов феномена 
междисциплинарности в обучении и воспитании в высшей 
школе. Авторы указывают на философскую основу фено-
мена междисциплинарности, включающего три аспекта 
философии образования: холизм, прагматизм и конструк-
тивизм. Холизм подчеркивает целостность и единство 
знаний, прагматизм акцентирует внимание на прикладной 
ценности знаний, а конструктивизм подчеркивает кон-
струирование и развитие личности в социальной и культур-
ной среде. Эти философские направления обеспечивают 
теоретическую основу феномена междисциплинарности и 
возможность его использования в практике высшей школы.

Проведенное исследование показало, что в системе 
высшего образования феномен междисциплинарности  
в основном используется в следующих формах: междисципли-

нарного подхода, принципа междисциплинарности и меж-
дисциплинарного метода обучения на основе принятых кон-
цепций философии образования. Междисциплинарный подход  
в образовании необходимо рассматривать в качестве ново-
го социального явления в образовательной деятельности; 
междисциплинарного обучения, соединенного изучением 
нескольких учебных дисциплин или их частей одновремен-
но и в качестве методологии организации обучения в новой 
образовательной парадигме в высшей школе на междисци-
плинарной основе. При использовании феномена междис-
циплинарности границы между дисциплинами не фикси-
рованы, но пересекаются и взаимосвязаны, образуя единое 
целое, что составляет ядро методологии организации обу-
чения в новой образовательной парадигме в высшей школе 
на основе принципа междисциплинарности.

Ключевые слова: феномен междисциплинарности, 
философия образования, холизм, прагматизм, конструкти-
визм, интегрирующие дисциплины, обучение и воспитание, 
междисциплинарный подход, принцип междисциплинарно-
сти, междисциплинарный метод обучения
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Original article

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF INTERDISCIPLINARY  
IN TEACHING AND UPBRINGING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. In the modern era of rapid growth of knowledge in 
the field of education, more and more attention is being paid to 
the phenomenon of interdisciplinarity in teaching and upbring-
ing. The article examines the value and significance of this 

phenomenon from the point of view of the philosophy of edu-
cation. The purpose of the study is to analyze the philosophical 
aspects of the phenomenon of interdisciplinarity in teaching and 
upbringing in higher education.
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The authors point to the philosophical basis of the phenom-
enon of interdisciplinarity, which includes three aspects of the 
philosophy of education: holism, pragmatism and constructiv-
ism. Holism emphasizes the integrity and unity of knowledge, 
pragmatism focuses on the applied value of knowledge, and 
constructivism emphasizes the construction and development 
of personality in a social and cultural environment. These 
philosophical directions provide the theoretical basis for the 
phenomenon of interdisciplinarity and the possibility of its use  
in the practice of higher education.

The conducted research has shown that in the higher edu-
cation system, the phenomenon of interdisciplinarity is mainly 
used in the following forms: an interdisciplinary approach, the 
principle of interdisciplinarity and an interdisciplinary teaching 
method based on accepted concepts of the philosophy of educa-

tion. The interdisciplinary approach in education should be con-
sidered as a new social phenomenon in educational activities; 
interdisciplinary learning, connected by the study of several aca-
demic disciplines or parts of them simultaneously and as a meth-
odology for organizing training in a new educational paradigm 
in higher education on an interdisciplinary basis. When using the 
phenomenon of interdisciplinarity, the boundaries between dis-
ciplines are not fixed, but they intersect and are interconnected, 
forming a single whole, which forms the core of the methodology 
of organizing training in a new educational paradigm in higher 
education based on the principle of interdisciplinarity.

Keywords: phenomenon of interdisciplinarity, philosophy of 
education, holism, pragmatism, constructivism, integrating dis-
ciplines, teaching and upbringing, interdisciplinary approach, 
principle of interdisciplinarity, interdisciplinary method
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Введение
В современном обществе скорость обновления знаний 

становится всё быстрее, а границы между дисциплинами — всё 
более размытыми, они сами — всё более интегрированными 
в образовательную деятельность. В настоящее время,  
в эпоху бурного роста знаний, преподавание одного предмета 
больше не может отвечать потребностям всестороннего 
развития личности студентов в процессе получения высшего 
образования. Поэтому междисциплинарный феномен в 
обучении и воспитании привлекает повышенное внимание 
теоретиков и практиков системы образования.

Междисциплинарный феномен относится к явлению, 
заключающемся в том, что между различными дисци-
плинами существуют взаимные связи и влияния, приво-
дящие к синергетическому эффекту при взаимодействии 
и интеграции их в образовательном процессе. Поэтому, 
используя междисциплинарный феномен в профессио-
нальной подготовке специалиста, можно успешно про-
двигать учебные интересы и мотивы обучения студен-
тов, а также улучшать качество обучения и развивать 
творческие способности студентов, особенно творческих 
специальностей. В обучении и воспитании использование 
междисциплинарного феномена может сломать традици-
онные границы предметов и в то же время способство-
вать улучшению качества обучения студентов в высшей 
школе. Прежде всего нам необходимо уточнить философ-
ские аспекты междисциплинарного феномена и проанали-
зировать использование междисциплинарного феномена  
в обучении и воспитании с разных точек зрения, тем 
самым подтвердив ценность и значимость междисципли-
нарного феномена в обучении и воспитании в современ-
ной системе высшего образования.

Во-первых, актуальность настоящего исследования 
обусловлена тем, что реальные проблемы образования 
часто сложны и требуют междисциплинарного рассмотре-
ния. На наш взгляд, используя междисциплинарный фено-
мен в обучении и воспитании, можно решить проблемы  
в сфере профессионального и творческого развития студен-
тов, а также способствовать формированию критического 
мышления у будущих специалистов в какой-либо сфере 
профессиональной деятельности.

Во-вторых, изучение междисциплинарного феномена 
не только способствует нахождению новых перспектив и 
инновационных решений в педагогической практике, но и 

помогает студентам развивать навыки инновационной про-
фессиональной деятельности в образовательном процессе.

В-третьих, благодаря такому подходу студенты могут 
привносить новые идеи и решать реальные профессиональные 
проблемы на практике. Более того, используя междисципли-
нарный феном в обучении и воспитании, мы можем связать 
обучение с окружающим профессиональным и социальным 
миром студентов и позволить студентам увидеть практиче-
ское применение собственных результатов обучения. Таким 
образом, студенты с большей вероятностью будут вовлечены 
в образовательный процесс и будут заинтересованы в актив-
ном и реальном обучении выбранной профессии.

В-четвертых, использование междисциплинарного 
феномена в обучении и воспитании может помочь сту-
дентам развить навыки и способы творческого мышления, 
необходимые им для достижения успехов в реальном про-
фессиональном мире трудовых отношений. Предоставляя 
студентам возможность исследовать сложные проблемы 
и системы социальных отношений, разрабатывать иннова-
ционные решения и сотрудничать с другими на междисци-
плинарной основе, мы помогаем подготовить их к вызовам 
будущего в профессиональной деятельности.

Вопросы философии образования всегда считают-
ся актуальными и востребованными в профессиональном 
и педагогическом сообществе. Например, К. А. Агаева, 
О. Е. Баксанский и А. В. Скоробогатова отмечают, что 
философия образования в современном обществе изучает 
цели, сущность и содержание образования [1; 2]. Мы пол-
ностью поддерживаем данную точку зрения потому, что в 
предложенном суждении выстроена четкая логика обуче-
ния и воспитания в современном мире. Такие предметные 
области, как природа ума и природа самого познающего, 
отношения между образованием и обществом, а также само 
знание входят в число предметов изучения философии 
образования, что объясняет природу полученного знания 
и его влияния на развитие личности человека и дальней-
шую его жизнедеятельность. О. В. Китикарь, И. Б. Чебан и 
И. В. Готко исследовали понятие «междисциплинарность», 
т. е. взаимодействия дисциплинарных систем знаний в про-
цессе научной интеграции, связанной с педагогической 
наукой (как основной систематизирующей областью) [3]. 
Однако Ю. В. Бушмакина, рассматривая различные точки 
зрения на определение понятия «междисциплинарность» 
зарубежными авторами ХХ—ХХI вв. в исторической  
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перспективе, утверждает, что дефиниция этого понятия 
очень противоречива [4]. Н. И. Наумкин с соавторами тео-
ретически обосновали и разработали модель методической 
системы развития способностей инновационной деятель-
ности студентов на основе междисциплинарной интегра-
ции [5]. А О. С. Романова и Е. В. Плюто утверждают, что 
междисциплинарные связи инженерной педагогики и инно-
вационного менеджмента способствуют развитию техниче-
ского мышления студентов [6].

Цель исследования — проанализировать философию 
образования использования феномена междисциплинарно-
сти в обучении и воспитании.

Задачи исследования:
1. Проанализировать направления философии образова-

ния междисциплинарного феномена.
2. Рассмотреть возможности использование феномена 

междисциплинарности в обучении и воспитании в высшем 
образовании.

3. Определить формы использования междисциплинар-
ного феномена в обучении и воспитании в высшей школе.

Научная новизна исследования заключается в теорети-
ческом и философском обосновании возможности использо-
вания феномена междисциплинарности в обучении и воспи-
тании в высшей школе на основе трех основных философ-
ских течений в сфере образования: холизме, прагматизме и 
конструктивизме, — на основе которых выделены формы 
феномена междисциплинарности, которые можно использо-
вать в педагогической практике высшей школы.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в теоретико-философском обосновании возможности 
использования междисциплинарного феномена в высшей 
школе в форме междисциплинарного подхода, принципа 
междисциплинарности и междисциплинарного метода обу-
чения на основе принятых концепций философии образо-
вания. Дано определение междисциплинарному подходу, 
который рассматривается как новое социальное явление 
междисциплинарного взаимодействия в образовательной 
деятельности, а также как междисциплинарное обучение и 
методология организации обучения в высшей школе.

Практическая значимость исследования обусловле-
на тем, что в педагогической практике обучение и воспи-
тание, основанное на использовании междисциплинарного 
феномена в высшей школе, может проводиться на любом 
уровне обучения и на любой образовательной программе. 
В этом заключается универсальность использования меж-
дисциплинарного феномена в современной системе высше-
го образования.

Основная часть
В западной философской традиции философия обра-

зования имеет долгую и интересную историю, начиная от 
споров Сократа с софистами и до наших дней. Филосо-
фия образования междисциплинарного феномена находит 
свое отражение главным образом в трех аспектах: холиз-
ме, прагматизме и конструктивизме. Основное свойство 
мироздания, рассматриваемое писателем и мыслителем 
В. Ф. Одоевским, — это целостность, всеобщая взаимос-
вязь явлений и систем. Характер такого подхода к действи-
тельности можно определить как онтологический холизм. 
Поэтому холизм, основанный на восприятии мирозда-
ния как единого целого, связанного всеобщей зависимо-
стью, лежит в основе мировоззрения В. Ф. Одоевского [7].  
«Без идеи целого нет философии» (Д. Дидро) — максима, 

которая была заложена в самой философии еще с само-
го начала ее возникновения [8]. То есть понятие целое 
воспринималось как нечто ключевое. Взгляд мыслителя 
П. Н. Сакулина можно лаконично охарактеризовать как 
«…в мире всё связано одно с другим» [9].

Данные труды показывают, что всё в мире органично 
связано в единое целое, а междисциплинарность — очень 
важный аспект этого единства и целостности. Холизм под-
черкивает единство и целостность знаний и полагает, что 
между различными дисциплинами существуют тесные свя-
зи и взаимодействия [10]. В данном случае междисципли-
нарный феномен рассматривается как дидактический прин-
цип обучения, который основан на объективной диалекти-
ке природы и философском понятии «связь». Этот принцип 
направлен на обогащение обучающихся системными зна-
ниями и формирование целостной научной картины мира, 
что способствует развитию умственных действий и приоб-
ретению обобщенных навыков и умений в учебно-познава-
тельной деятельности [11].

Основатели прагматизма Ч. Пирс, Дж. Дьюи и Р. Рор-
ти предложили прагматические идеи в области философии 
образования и педагогической практики. Концепция этих 
авторов породила одно из успешных направлений филосо-
фии образования, которое неоднократно подвергалось зна-
чительной критике, однако до сих пор остается востребован-
ным и представляет свою действенность [12]. Прагматизм 
подчеркивает прикладную ценность знаний, считает, что 
обучение должно быть тесно связано с реальной жизнью. 
Прагматизм подчеркивает приоритет практики, опыт и прак-
тичность во всем, а междисциплинарность является важ-
ным аспектом данной концепции в области ее практической 
направленности. В прагматической философии образования 
междисциплинарность выражается в необходимости ком-
плексного применения знаний и методов разных дисциплин 
при решении практических задач для достижения более прак-
тичных целей обучения и воспитания. Кроме того, филосо-
фия прагматизма подчеркивает важность практики и опыта, 
полагая, что только посредством практики и опыта можно 
по-настоящему проверить правильность применения теории 
и концепций. Таким образом, в границах данного направле-
ния философии образования, междисциплинарный феномен 
в обучении и воспитании должен быть сосредоточен на раз-
витии практики и опыта, чтобы студенты могли получить 
опыт применения различных дисциплин в своем обучении 
будущей специальности в системе высшего образования.

«Проблемно-центрированная педагогика» есть резуль-
тат прагматической философии в сфере образования. Она 
основана на прагматической эпистемологии, согласно кото-
рой знание представляет собой модели, которые упрощают 
решение проблем, возникающих в окружающей среде. Пре-
подаватель начинает с того, чтобы познакомить студентов 
с конкретным явлением, вызывающим у них настоящую 
трудность, а затем ведет исследовательский цикл, используя 
междисциплинарный подход. Целью является решение про-
блемной ситуации, удовлетворяющее всех присутствующих. 
Исследовательский цикл включает следующие этапы:

1) формулирование проблемы и вопросов, на которые, 
возможно, придется ответить при ее решении;

2) сбор данных по теме занятия;
3) выработка гипотез, способных решить проблему;
4) тестирование или иная оценка этих гипотез.
Таким образом, применение проблемно-центрированной 

педагогики сопряжено с непредсказуемостью в процессе 
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обучения. Эта непредсказуемость вызвана развитием творче-
ского мышления у студентов, что может представлять слож-
ность для преподавателей. Однако, если уметь эффективно 
решать ситуации, полные неопределенности, то в конечном 
итоге это принесет награду — возможность развить у сту-
дентов не только знания, но и творческое мышление [13].

Конструктивизм — это широкий термин, охватыва-
ющий множество различных направлений и подходов  
в научной, художественной и философской сферах. Глав-
ная идея конструктивизма заключается в том, что про-
цессы восприятия, познания и деятельности не являются 
прямым отражением объективной реальности, а скорее 
являются способом создания (конструирования) субъ-
ективной и относительной реальности человеком. Кон-
структивистские принципы в сфере образования охваты-
вают широкий спектр исследовательских областей, где 
междисциплинарность и трансдисциплинарность играют 
ключевую роль. Эти подходы объединены общими идея-
ми, которые выстраивают собственный уникальный язык 
и успешно преодолевают традиционно ограниченные 
рамки научных дисциплин [14].

То есть в конструктивизме знания не фиксированы и 
изолированы, а формируются посредством взаимодействия 
и конструирования субъектами деятельности в разных 
предметных областях. Поэтому, на наш взгляд, междисци-
плинарный подход в образовании необходимо рассматри-
вать: 1) как новое социальное явление в образовательной 
деятельности; 2) как междисциплинарное обучение, сое-
диненное изучением нескольких учебных дисциплин или 
их частей одновременно; 3) как методологию организации 
обучения в новой образовательной парадигме в высшей 
школе на междисциплинарной основе.

Конструктивизм также оказывает влияние на разви-
тие личности в социокультурной среде, что тоже требует 
междисциплинарного видения и способности понимать и 
справляться со сложными социальными реалиями. Много 
характеристик имеет концепция конструктивизма: обуча-
ющимися создаются знания; знания базируются на опыте; 
обучение имеет социальный характер; все аспекты лично-
сти обучающегося взаимосвязаны. С точки зрения соци-
ального конструкционизма, согласно которому обучение 
рассматривается как самомотивированный процесс. В этом 
процессе студенты знакомится с прошлыми знаниями и 
структурами, основанными на предположениях; устраня-
ются когнитивные конфликты; преподаватели могут раз-
рабатывать учебную программу и использовать методы 
обучения, выходящие за рамки механического заучивания; 
можно сделать акцент в сторону последовательного знания, 
которое с большей вероятностью приведет к более глубо-
ким знаниям [15].

Как указывает Ю. В. Сачков, междисциплинарный 
феномен проявляется главным образом в процессе изуче-
ния сложных научных проблем, когда для анализа и реше-
ния этих проблем необходимо привлекать идеи и мето-
ды многих отдельных наук или научных дисциплин [16, 
с. 111]. Междисциплинарность в сфере образования и вос-
питания представляет собой уникальное явление, которое 
основано на умелом использовании связей между различ-
ными темами и дисциплинами. Она является неотъемлемой 
частью современной технологии высшего образования. 
Эффективность применения междисциплинарных фено-
менов всегда опирается на общие представления о тесных 
взаимосвязях между различными предметами в учебной 

программе. Междисциплинарный феномен демонстри-
рует свою эффективность, обеспечивая стимулирующую 
и самомотивирующую обучающую среду, способствует 
более глубокому пониманию ключевых педагогических и 
образовательных концепций, а также развитию компетент-
ности студентов на основе передачи знаний и навыков от 
преподавателей [17].

Междисциплинарный феномен может быть использо-
ван и в форме принципа как основополагающей идеи в орга-
низации междисциплинарного обучения. Так, реализация  
в педагогической практике междисциплинарного принципа 
позволяет создать интегративную модель обучения (осво-
ения компетенций) и обеспечить действенные механизмы 
формирования профессиональной компетентности выпуск-
ников из числа сформированных компетенций в процессе 
учебной деятельности.

Поэтому концепция междисциплинарного принципа 
предусматривает целенаправленное усиление межпред-
метных связей в образовательных программах с учетом 
сохранения теоретической и практической целостности 
дисциплин и их разделов [18]. Важно обеспечить интегра-
цию процессов обучения в разных дисциплинах, чтобы 
сохранить единообразие и связность знаний. Предлагаемые 
знания по каждой дисциплине должны быть рассмотрены 
с учетом их практической применимости, что достигается 
через объединение навыков и умений, приобретаемых при 
изучении различных дисциплин [19].

Таким образом, принцип междисциплинарности пред-
полагает: преодоление фрагментации предоставляемых 
знаний; определение взаимосвязей между различными дис-
циплинами; установление связей между конкретными дис-
циплинами и другими дисциплинами; нахождение места 
дисциплин в учебном плане; максимальное использование 
полученных результатов обучения в предшествующих дис-
циплинах; введение в учебный процесс задач, которые оце-
нивают уровень сформированности определенных компе-
тенций; систематическое закрепление усвоенных элемен-
тов образовательной программы [20].

Феномен междисциплинарности рассматривается авто-
рами и как метод междисциплинарного обучения, в процес-
се которого используются знания из разных областей. При-
менение междисциплинарного подхода в образовании обе-
спечивает группировку и сосредоточение знаний, что имеет 
важное значение для решения образовательных задач. В то 
же время нельзя отделять получение знаний от их связи  
с другими областями знания. Междисциплинарность слу-
жит ценным инструментом в создании новых форм мышле-
ния, способствующих анализу полученных знаний, а также 
развитию критического мышления, креативности, навыков 
сотрудничества и продуктивного общения.

Заключение
В результате проведенного анализа установлено, что 

существуют три основных направления философии обра-
зования междисциплинарного феномена: холизм, прагма-
тизм и конструктивизм — как имеющие наиболее яркую 
социальную и практическую направленность в системе 
образования. Исследование использования феномена 
междисциплинарности в обучении и воспитании в выс-
шем образовании показало не только результативность 
его использования на технических специальностях, но 
и возможность использования при изучении гуманитар-
ных и творческих дисциплин. Выделенные формы меж-
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дисциплинарного феномена в обучении и воспитании  
в высшей школе, а именно: междисциплинарный подход, 
принцип междисциплинарности и междисциплинарный 

метод обучения — дополняют педагогическую науку  
и практику теоретическими систематизированными зна-
ниями в сфере философии образования.
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