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РЕЗЮМЕ
В  статье  раскрыты  и  проанализированы  различные  особенности

междисциплинарности  как  феномена  современных  западных  образовательных  систем  на
рубеже  ХХ-ХХІ веков.  Определено  значение  междисциплинарности  в  развитии
поликультурного  образования  высшей  школы,  выделены  критерии  трансформации
междисциплинарного  учебного  плана,  рассмотрены  принципы  его  организации,  а  также
предложены  способы  достижения  стратегии  междисциплинарности  в  процессе  обучения
студентов на примере некоторых университетов Великобритании.

Ключевые  слова:  междисциплинарность,  поликультурное  образование,
критерии, принципы организации, стратегии, учебный план, дисциплины

Междисциплинарность  −  это  характерная  особенность  поликультурного
образования.  Согласно  американской  исследовательнице  К. Черчмен,  любая
дисциплина  экспериментально  настроена  как  интеллектуальная  гипотеза  обучения,
однако  проблема  заключается  в  том,  что  она  начинается  как  гипотеза,  становится
убеждением, а потом сама себя рассматривает как основу всего обучения [Churchman,
1981].  Сегодня мы можем наблюдать возникновение новых субдисциплин, подобных
новым курсам британских университетов, таких как «Женские студии», «Исследование
окружающей среды» или «Мультикультурализм».

Феномену междисциплинарности на рубеже ХХ−ХХІ веков посвящены труды
таких известных зарубежных ученых, как К. Голдинг, Д. Скваерс, Г. Якобс, К. Черчмен
и др.

Цель статьи − раскрыть и проанализировать феномен междисциплинарности в
интеграции поликультурного образования в систему высшего образования.

К. Голдинг  в  своем  очерке  «Интеграция  дисциплин:  успешные
междисциплинарные  предметы»  утверждает,  что  понятие  «междисциплинарность»
включает в  себя синтез  или баланс многократных перспектив (видений будущего)  с
целью  более  глубокого  их  понимания  или  осмысления,  что  помогает  творчески
принимать решения [Golding, 2000].

Поликультурное  образование  высших  учебных  заведений  Великобритании
реализуется через междисциплинарный учебный план, который объединяет несколько
предметов в один активный проект и организует различные аспекты учебного плана в
значимую ассоциацию. В междисциплинарном учебном плане запланированы процессы
обучения,  которые  дают  студентам  не  только  представление  о  модели,  системе  и
структуре  определенного  знания,  но  и  мотивируют  студентов  к  созданию  новых
моделей, систем и структур обучения.

Английский  ученый  Д. Скваерс  определяет  междисциплинарный  курс  как
состоящий  из  одной  или  двух  дисциплин  в  сознательном  отношении  друг  к  другу
[Squires, 1975].



Американский исследователь Г. Якобс определяет междисциплинарный учебный
план  как  знания,  которые  сознательно  используют  методологию  и  язык  одной  из
дисциплин с целью исследовать ее главную тему, проблемы и опыт [Jacobs, 1989].

Трансформация  учебного  плана  в  междисциплинарный  учебный  план
происходит по следующим критериям:

- cтуденты из этнических меньшинств исследуют многочисленные дисциплины с
помощью  тщательного  их  изучения  или  при  помощи  других  подходов,  которые
непосредственно сосредоточены на студентах;

-  cтуденты  овладевают  общими  навыками,  понятиями  и  идеями  дисциплин,
используя  навыки  понимания,  написания  и  чтения;  устанавливают  связи  между
различными дисциплинами, ищут решения как средство участия в реальных ситуациях,
применяют знания к различным аспектам обучения;

-  границы  учебного  плана  и  его  тематика  −  это  принципы  организации
поликультурного  образования,  вокруг  которых  и  построен  этот  учебный  план,  К
примеру,  дисциплина  «Человеческие  общества»  объединяет  содержание  различных
отраслей  образования  (академическое  обучение,  искусство,  профессионально-
технические программы);

- cтуденты из этнических меньшинств понимают, что преподаватели работают в
различных  предметных  областях  и  отмечают  в  них  подобные  особенности;  они
используют  материалы  и  ресурсы,  включая  труда  профессиональных  экспертов  и
компьютерные сети, а не просто учебники;

-  cтуденты из этнических меньшинств работают в гибких совместных группах,
для решения проблем и анализа текстов, демонстрируя понимание задач или понятий
различными способами;  у  преподавателей  есть  общее  планирование  дисциплин  для
совместного сотрудничества или преподавания [InterdisciplinaryCurriculum].

В  процессе  работы  преподавателей  учебный  план  «развивается».  В  развитом
учебном  плане  тематические  единицы  используются  как  принципы  организации.
Выделяют следующие принципы развития учебного плана:

-  преподаватель  работает  «тренером»,  облегчающим  активное  обучение
студентов;

-  в преподавательском составе университет является  неким общим полем для
планирования сотрудничества и развития интегрированных учебных планов;

- связь подобных тем, понятий или навыков в двух и более предметных областях,
мастер-классы с другими преподавателями;

-  преподаватель  как  универсал  способен  преподавать  междисциплинарный
материал, хотя он может быть запланирован его коллегой;

-  преподаватели  развивают  перекрестный  учебный  план  и  устанавливают
дополнительные цели обучения в пределах рекомендаций общего учебного плана;

-  преподаватели  проводят  показательные  занятия,  включающие  виды
деятельности и  критерии оценивания  в  соответствии с  междисциплинарным планом
[Interdisciplinary Curriculum].

Согласно  утверждению  американского  ученого  П. Рэмзи,  поликультурное
образование  не  является  устойчивым  учебным  планом,  но  перспективой,  которая
отражена  в  каждом  периоде  и  аспекте  обучения.  Она,  как  линза,  через  которую
преподаватели могут тщательно проследить собственные альтернативы для прояснения
социальной  информации,  которую  они  передают  своим  студентам  публично  или
индивидуально  [Ramsey,2004].  Иными  словами,  педагоги  должны  знать  и  нести
ответственность  за  цели и  ценности  созданного учебного плана,  средства или виды
деятельности,  которые  они  предлагают  студентам.  Образование  предстает  в



социокультурном  контексте,  и  все  способы  внедрения  учебного  плана  отражают
определенные социальные ценности.

Обновление поликультурного учебного плана требует исследования содержания
действующего учебного плана, педагогических знаний и навыков преподавательского
состава,  учебной  и  академической  политики  образовательного  учреждения  и
приспособления  этих  аспектов  к  поликультурализму  в  целом.  Такой  процесс  может
потребовать  участия  преподавателей  в  поликультурных  семинарах  по  обновлению
учебного плана,  анализ  и  реструктуризацию содержания  курса  и  методов  обучения,
поддержки  от  коллег  в  академической  среде  и  изменений  собственной  личности
преподавателя.

К  примеру,  тот  же  К. Голдинг  выделяет  следующие  критерии
междисциплинарного  обучения  студентов:   понимание  различных  дисциплинарных
взглядов;  способность  критически  оценивать  знания  в  широком  ряде  дисциплин;
способность вовлекаться в междисциплинарные процессы и решать проблемы разными
способами; владеть метадисциплинарным  пониманием природы знаний и дисциплин;
владеть умением объединять, синтезировать, сбалансировать и приспосабливать знания
из  многочисленных  дисциплин  с  целью  более  глубокого  осмысления
междисциплинарной перспективы.

Ожидания,  возложенные  на  курсы  междисциплинарного  обучения,  отражают
знания и навыки, которые студенты должны развивать и демонстрировать в аудиторной
работе и при написании тестовых заданий, а также в различных видах деятельности, где
их  учебные  достижения  оцениваются.  Ожидания  в  междисциплинарном  обучении
организованы по трем разным, однако, взаимосвязанными цепями:

Теория и основания. Установление связей среди дисциплин, которые расширяют
знания и возможность решать проблемы за пределами отдельных дисциплин студентов.
Студенты должны исследовать знания, навыки и структуры этих дисциплин, так же как
и  фундаментальные  знания,  навыки  направлений  и  методов  междисциплинарного
обучения.  Исследуя  междисциплинарные  теории  и  перспективы,  студенты  могут
развивать  существенные  навыки  понимания,  которые  помогут  им  эффективно
сотрудничать  и  общаться,  планировать  реальные  задачи,  достигать  более  глубокого
понимания проблем.

Процессы  и  методы  исследования. В  понимании  направлений
междисциплинарного  обучения  студенты  могут  все  больше  и  больше  сравнивать  и
применять  различные  процессы  и  технологии  для  определения  степени  важности
вопросов, решения проблем, синтеза результатов и генерации новых идей. Они учатся
развивать  систематические  навыки  исследования,  сосредотачиваются  на  анализе  и
синтезе информации, которая находится в широком диапазоне ресурсов.

Интеграция,  оценка,  действие  и  последствия.  Анализировать  проблемы  и
синтезировать  различные  виды  информации  означает,  что  студенты  могут  лучше
оценить  собственные  результаты  исследования.  Они  учатся  работать  вместе  и
одновременно  независимо  друг  от  друга,  достигая  инновационных
междисциплинарных  результатов.  Студенты  могут  исследовать  влияние
междисциплинарного обучения на их личностное развитие и возможности карьерного
роста,  применять  стратегии,  связанные  с  различными  дисциплинами,  чтобы  найти
решение проблемы и  новые возможности в обучении [Mitchell,1996].

В  педагогике  высшей  школы  Великобритании  различают  два  вида
междисциплинарного обучения, которые на практике часто пересекаются:

1.  Обучение,  направленное  на  развитие  осознания  и  понимания  связей  и
различий  между  предметными  областями  и  дисциплинами.  Может  осуществляться



через навыки и методы работы, мышления и дискуссии или через отдельные аспекты
дисциплины.

2. Обучение различным дисциплинам для исследования конкретной тематики ,
либо ряда вопросов, которые призваны решать проблемы, или для выполнения проекта
после завершения обучения [The Scottish Government Curriculum, 2008].

К примеру, высшие учебные заведения Великобритании проводят независимые
курсы по обучению ислама, истории ислама, философии ислама, исламского искусства
и архитектуры, науки и медицины с междисциплинарными аспектами ислама, такими
как  право  и  экономика.  В  частности,  университеты  Абердин,  Ага-хан  (Лондон),
Бирмингем,  Дарем,  Эдинбург,  Экзетер,  исламский  Фонд  Маркфилда  (графство
Лешистер),  Лидс,  Манчестер,  Школа  изучения  стран  Востока  и  Африки  (Лондон)
ориентированы на  междисциплинарное  обучение  исламским  наукам  [Scott-Baumann,
2010].

В  высших  учебных  заведениях  Великобритании  поликультурное  образование
студентов также реализуется через различные курсы обучения, например, «Философия
и религия, « Культура и общество »в Университете Централ Ланкашир, который длится
3 года и состоит из базовых и выборочных модулей обучения. 

В частности, выборочный модуль обучения «Введение в ислам» задается целью
развить у студентов понимание разнообразия и общности исламской религии, а также
ее влияние на современный опыт мусульман Соединенного Королевства. «Введение в
ислам»  включает  в  себя  ряд  тем,  которые  освещают  ключевые  проблемы  жизни
мусульман  в  Великобритании,  описание  религии  на  стадии  ее  формирования  со
ссылками  на  священные  писания  и  их  воплощение  Пророком.  Содержание  модуля
соответствует  концепции  «Полномочий  и  интерпретации»  в  рамках  ислама.
Заключительная  часть  модуля  сосредоточивается  на  разнородной  и
интраплюралистической природе мусульманского общества Великобритании. 

В колледже Престон учебный план модуля «Введение в ислам» предусматривает
учебную, преподавательскую и оценочную стратегии.

Учебная  стратегия  модуля  «Введение  в  ислам»  предусматривает  проведение
структурированных  лекций,  интерактивных  семинаров  и  групповой  работы
посредством  проведения  дебатов,  интерактивной  работы,  организации  портфолио  и
персонального планирования.

В  модуле  «Введение  в  ислам»  подчеркивается  разнообразие  и  общность
исламской веры, а также ее влияние на современный опыт мусульман Соединенного
Королевства.  Студенты  обсуждают  содержание  каждой  лекции  согласно
индивидуальным сравнением на семинарских занятиях.  Материалы лекций и другие
вспомогательные  материалы  доступны  каждому  студенту  колледжа  через  так
называемую «учебную доску оценивания».

Учитывая  вышесказанное,  можем  рассматривать  мониторинг  качества
поликультурного  образования  студентов  университетов  Великобритании  как
организационно-педагогическое условие ее развития.

Необходимо  сосредоточить  внимание  на  другой  поликультурной  дисциплине
Университета  Централ  Ланкашир  −  «Политический  ислам  и  исламские  движения».
Модуль дисциплины предусматривает 20 кредитов и нацелен на развитие критического
понимания разнообразия, динамики политического ислама и исламских движений как
современных проблем и вызовов на национальном и международном уровнях.

Содержание модуля заключается в раскрытии ключевых тем, которые касаются
политического  ислама  и  исламских  движений  и  раскрывают  различные  дискуссии,
связанные  с  ними.  Эта  дисциплина  следует  за  «Введением  к  исламу»,  который
сосредоточен  на  природе  фундаментализма,  экстремизма,  исламизма  в  его



перспективах, терминологии и историческом контексте. Курс «Политический ислам и
исламские движения» рассматривает основные политические исламские движения и их
исторические,  идеологические  и  методологические  направления.  Модуль
предусматривает  такие  тематические  исследования,  как  мусульманское  братство,
Хамаз,  Хизбулла,  Аль  Каееда  и  др.,  а  также  сосредотачивается  на  проблеме
уживчивости политического ислама с современным обществом.

Доктор М. Чандиа разделяет содержание учебного модуля «Политический ислам
и исламские движения» на формальные лекции и /  или интерактивные семинарские
группы,  которые  привлекают  студентов  к  специфическому  контексту  программы.
Деятельность  семинаров  сосредотачивается  на  работе  студентов  в  группах  по
специальным заданиям в  рамках  лекций.  Формальное  оценивания  происходит  через
дискуссии или дебаты, нтерактивную работу, портфолио,  обсуждение и планирование
персонального развития.

Итак,  проанализировав  стратегию  междисциплинарности  в  программах
вышеупомянутых  университетов  Великобритании,  можем  сделать  вывод,  что  ее
достигают благодаря таким шагам: 

- сочетанию материала по религиоведческим, социологическим и политическим
дисциплинам;

- содержанию учебных программ; 
-  формам  контроля  знаний  студентов,  в  частности  групповой,  коллективной,

индивидуальной, факультативной, работе в лаборатории, студии, написание курсовой
работы/ диссертации и т.д.;

-  методам  учебной  деятельности,  таких  как   лекция,  семинарское  занятие,
исследовательская  работа,  работа  с  библиографическими  источниками,  работа  с
электронными  ресурсами  локальной  сети  университетов,  письменная  работа  под
руководством преподавателя, выполнения проекта, организации портфолио и т.д.
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Annotation.  Different  characteristics  of  interdisciplinarity  as  a  phenomenon  of
modern Western educational systems at the turn of the 20th – 21st centuries are disclosed and
analyzed in the article. the value of interdisciplinarity in the development of multicultural
education of high is determined; transformation criteria of interdisciplinary curriculum are
marked,  principles  of  its  organization  are  discussed,  as  well  as  methods  of  achieving
interdisciplinary strategy in the students’ learning process based on the example of some UK
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