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Интеграционные  процессы в мире 

 Экономическая интеграция 

 Интеграция в сфере образования 

 45% научных исследований в 

современном мире являются 

интегративными или 

междисциплинарными, например, 

развитие биоэнергетики, медицинской 

физики, синтетической биологии 

(ЮНЕСКО). 

 



Взаимодействие парадигм в современном 
образовательном пространстве 

Интеграция 
(МДС) 

Личностно-
ориентирова
нный подход 

Цифровая 
среда  

 
 

Компетент-
ностный 
подход  
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Определения основных дидактических 
категорий   

 

 

 

       Междисциплинарная 

парадигма 

      Совокупность 

фундаментальных научных 

установок, представлений 

и терминов  по теории 

МДС 

      (Федорец Г.Ф., 1983,         

Махмутов М.И., 1985., 

      Максимова В.Н., 1987, 

      Кутузова Г.И. 2008, 

Попова Н.В. и др) 

 

 

 

Междисциплинарные связи 

      

      Междисциплинарные связи -  

      педагогическая категория для 
обозначения синтезирующих, 
интегративных отношений 
между объектами, явлениями и 
процессами реальной 
действительности, нашедших 
свое отражение в содержании, 
формах и методах учебно-
воспитательного процесса и 
выполняющих 
образовательную, 
развивающую и 
воспитывающую функции в их 
органическом единстве 
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Соотношение между понятиями «интегративность»  
и «междисциплинарные связи» в системе высшего 

образования 

И-2 
     МДС 

И-1 

                     

И-1 – внутридисциплинарная интеграция на 
уровне учебного материала  

МДС – междисциплинарные связи 

И-2 – «глобальная» интеграция на уровне 
университетов и международных 
образовательных систем 5 
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Из истории компетентностного
подхода

• Лиссабонская конвенция «О признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в европейском регионе» 1997 года (к 
которой Россия присоединилась в 2000 году) сформулировала 
концепцию международного признания результатов образования и 
выдвинула требование к академическому сообществу выработать 
конвертируемые общепонятные критерии такого признания. 

• В ходе Болонского процесса стали активно разрабатываться 
различные версии подобных критериев, и эта новая методология 
получила название компетентностного подхода. Присоединение 
России к  этой конвенции в 2003 году.

• В России компетентностный подход был принят в качестве основной 
парадигмы образования в 2010 году. На его основе в 2011 году были 
утверждены новые Федеральные стандарты высшего образования 
(ФГОС).
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Oснования для 

сравнения

Традиционный 

подход

Компетентностный

подход

Цель обучения Приобретение теорети-

ческой суммы 

преимущественно 

абстрактных ЗУНов, 

составляющих 

содержание 

образования

Ориентация на 

практическую 

составляющую 

содержания 

образования, 

(компетенции)

Основная формула 

результата 

образования

«Знаю, что» «Знаю, как»

Характер 

образовательного 

процесса

Репродуктивный Продуктивный,

творческий

Доминирующий 

компонент процесса

Контроль Практика и 

самостоятельная 

работа



Междисциплинарное взаимодействие при 
формировании компетенций ФГОС 

8 



 Характерные черты ФГОС  
(стандарты 3 поколения) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  БАКАЛАВРИАТА 

      Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  всего 12 
общекультурных компетенций 

       например:  

       ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

20 ОПК + 27 ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  лингвиста (всего 27) 

например: 

 умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

 владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК-6) 

Всего 59 компетенций  бакалавра по направлению «Лингвистика» 

81 компетенция магистрантов по направлению «Лингвистика» 9 



  Статистика по реализации  
ФГОСа по направлению Лингвистика 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 ПК-1: «система лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 

 Количество формирующих дисциплин -7 

Количество дисциплин 

ФГОСа по направлению 

«Лингвистика» 

[http://uap.spbstu.ru/fgos].  
 

Количество 
 формируемых 

компетенций 

Среднее количество 

компетенций, 

формируемых одной 

дисциплиной 

Бакалавр   40 59 1,5 

Магистр     21 81 4 
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Основная междисциплинарная 
модель  обучения иностранному 
языку в вузе  

11 



Триадное междисциплинарное 
взаимодействие на основе 
дисциплины иностранный язык 

Профессио-

нальная 

дисциплина 
+ 

Иностранный 

язык + 
Информатика 

(цифровая среда) 

Гуманитарная  

дисциплина 
+ 

Иностранный 

язык + 
Информатика 

(цифровая среда) 

12 



Схема междисциплинарного проектирования по 
дисциплине ИЯ в многопрофильном вузе 

13 



Примерное распределение самостоятельной 
работы по ФГОСам третьего поколения 
 

14 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
МАГИСТРАТУРЫ,  ФГОС 3++ 2020 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

                    МАГИСТРАТУРА ФГОС 2020 

 



ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УК-4 ДЛЯ 
МАГИСТРАТУРЫ 



Пример представления компетенции ОПК-1  
В САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
СТАНДАРТАХ СПбПУ по направлению ЛИНГВИСТИКА 

КАТЕГОРИЯ Индекс компетенции ИНДЕКС И СОДЕРЖАНИЕ 

ИНДИКАТОРА 

Лингвисти-

ческие 

знания 

система лингвистических 

знаний, включающих в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей 

ИД1 ОПК-1  

Демонстрирует способность 

использовать изучаемый язык в 

различных видах речевой 

деятельности 

 

ИД2ОПК-1 

Применяет фундаментальные 

теории перевода на практике 

 

 

 



ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ОПК-1  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 

КОД 

ИНДИКАТОРА 

ДИСЦИПЛИНЫ ВКЛАД 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ИД1 ОПК-1 

Общая лингвистика и история лингвистических учений 10% 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка 
10% 

Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 
10% 

Работа переводчика с научно-технической документацией 10% 

Электронные ресурсы переводчика 10% 

 

 

ИД2 ОПК-1 

Теория и практика перевода первого иностранного языка 30% 

Коммуникативные стратегии по межкультурной 

коммуникации первого иностранного языка 
10% 

Переводческие аспекты публикационной деятельности 10% 

ИТОГО 100% 



 
5 Обобщенная модель формирования 
интегративной надпредметной компетенции 
студентов многопрофильного вуза в 
масштабе ООП 
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N5
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N6

 дисциплина

N719 



 
Матрица сопряжения дескрипторов 

компетенций и учебных дисциплин /модулей 



 Попова Н.В. Профессионально-ориентированный учебник по иностранному языку 

нового поколения: междисциплинарный подход / Н.В.Попова. – СПб., Изд-во 

Политехн. ун-та, 2011.  

 Попова Н.В. Модульное проектирование интегративной основы обучения 

иностранному языку в вузе: междисциплинарный подход / Н.В.Попова. – СПб., Изд-во 

Политехн. ун-та, 2012. - 252 с.  

 Попова Н.В. Междисциплинарная дискурсивная линия в программе подготовки 

лингвистов (на базе первого иностранного языка) / Н.В.Попова. - СПб., Изд-во 

Политехн. ун-та, 2009. – 330 с.  

 Акопова М.А., Попова Н.В. Междисциплинарные связи в высшей школе. 

Учебник. СПбПУ,       2014. 

 Попова Н.В. Междисциплинарное проектирование вузовского учебного процесса. 

СПбПУ,   2016. 

 Попова Н.В. Междисциплинарный подход к обучению иностранному языку в 

многопрофильном вузе. Монография. 2022. 

 

Основная литература 



Дополнительная литература для 
преподавателей иностранного языка 

  Алмазова Н. И., Попова Н. В., Евтушенко Т. Г. Организационно-

методические аспекты создания профессионально-ориентированных 

дидактических ресурсов по иностранному языку в техническом вузе // Вестник 

Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2020. Т. 4. № 1. С. 1–11. DOI: 

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-1-1-11  

 Попова Н.В., Алмазова Н.И., Евтушенко Т.Г., Зиновьева О.В. Опыт 

внутривузовского сотрудничества в процессе создания профессионально-

ориентированных учебников по иностранному языку // Высшее образование в 

России. 2020. Т. 29. № 7. С. 32-42. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-

2020-29-7-32-42   

 Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К. Предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL) как методология актуализации 

междисциплинарных связей в техническом вузе. Вестник Тамбовского 

университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2018. Т. 23, № 173. С. 29-

42.  
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Ответы на вопросы 

 
1. Влияет ли цифровизация на междисциплинарный подход? Если да , то 

каким образом? 

2. Порекомендуйте какие-либо эффективные способы подтверждения 
объективности результатов междисциплинарных исследований? 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


