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Аннотация. В статье раскрываются сущность и значение междисциплинар-

ного комплекса как интегративного средства в ходе непрерывного профессио-

нально-педагогического образования и одного из механизмов построения интегра-

тивного образовательного пространства в системе «среднее профессиональное об-
разование – высшее профессиональное образование». 
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Abstract.  The paper considers the essence and importance of interdisciplinary 
education as an integrating means within the frames of continuous vocational teacher 

training and one of key mechanisms for building an integrated educational environ-

ment “Secondary Vocational Education – Higher Vocational Education”. 
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Модернизация российского образования актуализирует проблему по-
вышения качества подготовки педагогов профессионального обучения в ус-
ловиях сохранения и формирования профессиональной компетентности 
личности в развивающем пространстве образовательного взаимодействия. 

Ведущая роль в реформировании образования принадлежит разви-
тию и установлению взаимовыгодных преемственных связей между субъ-
ектами образовательной иерархии: средним и высшим звеньями профес-
сионального образования. 

Для повышения качества профессиональной подготовки обучающихся 
в соответствии с международными стандартами и потребностями отечествен-
ного рынка труда, для обеспечения возможности продолжения обучения на 
последующих образовательных уровнях колледжам и вузам следует налажи-
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вать интегративные отношения, выявляющиеся в функциональном спектре 
необходимых образовательных взаимозависимостей. Отсутствие таких отно-
шений часто влечет за собой несоответствие образовательного уровня выпу-
скников учебных заведений среднего звена требованиям, предъявляемым 
к ним при поступлении в вузы. В связи с этим возникает необходимость пере-
смотра и разработки методологических оснований преемственности образо-
вания, введения соответствующих инноваций в его содержание, определения 
организационно-педагогических условий непрерывного образования. 

По мнению В. А. Анищенко, очевидна социальная потребность в созда-
нии единой образовательной системы, интегрирующей развивающие потен-
циалы среднего и высшего звеньев. Одним из возможных направлений ре-
шения данной задачи является проектирование образовательной системы 
«колледж – вуз» в условиях созданных на базе колледжа филиалов универси-
тета. Интеграция как социально-педагогический феномен, отмечает автор, 
выступает ведущим механизмом образовательного совершенствования со-
циума, творчески синтезирующим совокупность общественно-экономичес-
ких, научно-технических, культурологических и психолого-педагогических 
факторов компетентностного развития будущих специалистов. 

В. А. Анищенко разработана интегративная модель педагогического 
проектирования, которая обеспечивает теоретико-методологическую, на-
учно-методическую и общепедагогическую целостность, означающую 
единство основополагающих функций, компонентов и этапов. Это делает 
возможным построение иерархической структуры управления педагоги-
ческим процессом, которая способствует повышению эффективности ор-
ганизационно-педагогического, научно-методического, материально-тех-
нического и финансово-экономического обеспечения жизнедеятельности 
образовательной системы «колледж – вуз» [1]. 

Непрерывное профессионально-педагогическое образование преду-
сматривает наряду с интеграцией различных образовательных уровней 
интеграцию педагогической и специальной подготовки, обусловленную 
тем обстоятельством, что педагог профессионального образования при-
зван осуществлять трансляцию специальных знаний, умений и навыков 
в соответствующих учебных заведениях. 

Проблема интеграции специальных и педагогических знаний в подго-
товке будущих педагогов профессионального обучения не нова. Среди наи-
более известных концептуальных исследований инженерно-педагогического 
образования следует отметить научные труды С. Я. Батышева (о процессе 
подготовки педагогов профессионального образования), Н. М. Жуковой 
(о структуре содержания психолого-педагогической подготовки инженера-
педагога), A. A. Жученко, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко (об организации 
и содержании профессионально-педагогического образования), Э. Ф. Зеера, 
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Н. С. Глуханюк (о психологических аспектах профессионального становления 
личности инженера-педагога), В. П. Косырева (о методической подготовке 
инженеров-педагогов). Необходимость применения интегративно-целостного 
подхода при подготовке педагогов профессионального обучения отмечают 
в своей работе Н. К. Чапаев и Ж. В. Нурутдинова [7]. 

Перед факультетом высшего профессионального образования филиала 

Российского государственного профессионально-педагогического университе-

та в г. Березовском стоит задача осуществить переход к обучению студентов 

по системе «колледж – вуз». Реализация в колледже образовательной програм-

мы среднего профессионального образования 080501 Менеджмент (отрасль 

«Экономика и управление») является основанием для продолжения обучения 

в сокращенные сроки по образовательной программе высшего профессио-

нального образования 050501 Профессиональное обучение специализации 

«Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве». Непрерывное образование 

осуществляется по следующей схеме: 
 

 
 

Данная структурная организация образовательной деятельности 

предполагает, что специальные знания, полученные в колледже по специ-

альности «Менеджмент», интегрируются в педагогические при продолже-

нии обучения в вузе. Интегрирование цикла специальных дисциплин об-

разовательной программы среднего профессионального образования в пе-

дагогический блок образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования осуществляется с помощью технологии обучения, в ос-

нове которой лежит использование междисциплинарных комплексов (да-

лее – МДК), которые являются средствами интеграции. 

Средства интеграции в данном случае, согласно определению Н. К. Ча-

паева, – «это способы включения обучаемых в процесс овладения интег-

рированным учебным и внеучебным материалом (комплексные проблем-

ные вопросы, комплексные задачи, комплексные задания), предусматри-

вающие расщепление понятий и связывание понятий» [6]. 

В состав МДК входят: 

● рабочие тетради, где представлено содержание всех тем и дидак-

тических единиц МДК; 

● курсы «Основы педагогической деятельности», «Вхождение в педа-

гогическую профессию», «Основы педагогического мастерства»; 
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● творческие задания и контрольные вопросы; 

● электронные учебные пособия. 

Роль интеграторов играют дидактические единицы специальных 

дисциплин, обязательной частью которых является педагогический эле-

мент. Например, изучение организационной структуры предприятий 

включает задание о создании организационной структуры образователь-

ного учреждения, а такая дисциплина, как управленческая психология, 

предполагает применение знаний психологии и педагогики. 

Целесообразность использования междисциплинарных комплексов 

как основы формирования информационно-образовательной среды дока-

зана Е. Г. Вишняковой, В. В. Гриншкун, О. В. Засядко и др. [3–5]. 

Междисциплинарный комплекс как одно из основных средств инте-

грации в ходе непрерывного профессионально-педагогического образова-

ния содержит следующие направления интеграции: психолого-педагоги-

ческие, методические, технологические (табл. 1). 

Таблица 1 

Направления интеграции в междисциплинарном комплексе 

Направления 
интеграции 

Механизмы реализации 
направлений 

Средства реализации 
направлений 

Психолого-пе-
дагогические 

1. Решение проблемы моти-
вации обучения студентов че-
рез освещение роли педагоги-
ки и психологии в управлении 
2. Учет особенностей аудито-
рии (подготовка, мышление, 
память, способности студен-
тов) и использование индиви-
дуальных домашних заданий, 
рефератов, проектов 

1. Интегрированные практи-
ческие занятия, частично име-
ющие педагогическую направ-
ленность 
2. Комплексная аттестацион-
ная работа, включающая не-
сколько дисциплин и име-
ющая практическую направ-
ленность (в том числе педаго-
гическую и психологическую)  

Методические Использование модульных тех-
нологий  

Эффективные формы прове-
дения занятий (семинары, 
дискуссии, лабораторные ра-
боты, конференции); органи-
зация самостоятельной рабо-
ты, различные виды практик 

Технологичес-
кие 

Единство составляющих кур-
са: менеджмента, управленче-
ской психологии и др.; орга-
низация на этой базе инте-
гративных занятий  

Информационные техноло-
гии, электронная почта, ин-
тернет 

 

В результате использования МДК как интегративного средства в хо-

де непрерывного профессионально-педагогического образования у сту-

дентов колледжа формируется педагогическая направленность (рис. 1). 
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Педагогический элемент становится неотъемлемой частью деятель-

ности менеджера, инженера и т. д. [6]. Педагогические и специальные со-

ставляющие интегрируются в структуру данной технологии обучения, 

что, в свою очередь, обусловливает формирование педагогической на-

правленности в системе непрерывного профессионально-педагогического 

образования. 
 

Интеграция специальных

и педагогических дисциплин

в системе непрерывного 

профессионально-педагогического 

образования

Педагогическая направленность

Интегративное образовательное 

пространство (СПО – ВПО)

Междисциплинарный комплекс

в системе СПО, включающий 

педагогический элемент

Создает 

условия

Является

механизмом 

построения

Формирует

 

Рис. 1. Модель интегративного образовательного пространства 

По мнению И. С. Сергеева, «педагогическая направленность – это ин-

тегральная характеристика труда учителя, в которой выражается стремле-

ние педагога к самореализации, к росту и развитию в сфере педагогиче-

ской жизнедеятельности» [5]. Вхождение в педагогическую деятельность 

предполагает наличие соответствующей установки. Нами выявлено, что 

важнейшим условием ее формирования у студентов непедагогических спе-

циальностей является реализация междисциплинарного комплекса. 

Интеграция педагогического и специального знания начинается на 
элементарном уровне, проявляясь в ходе формирования научных поня-
тий. При этом устанавливаются связи и зависимости между фактами, 
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происходит обобщение знаний и перенос их в новые ситуации. Рассмот-
рим этот процесс на примере интеграции учебных элементов специаль-
ных дисциплин образовательной программы «Менеджмент» (СПО) в педа-
гогический блок дисциплин образовательной программы 050501 Профес-
сиональное обучение специализации «Менеджмент в туризме и гостинич-
ном хозяйстве» (ВПО), отраженной в логико-смысловой модели «Интегра-
ция педагогических и специальных знаний при реализации образователь-
ной программы по системе «колледж – вуз» (рис. 2). К технологическим 
компонентам интеграции, представленным в данной модели, относятся: 

● принципы структурирования содержания учебных предметов, мето-
дов и приемов обучения, профессиональной подготовки, способов построения 
структурно-логических связей, установления межпредметных связей; 

● способы создания междисциплинарных комплексов разнохарак-
терных явлений; 

● критерии и механизмы оценивания интегральных конструкций 
(системных, содержательных, процессуальных, организационных), дейст-
вий студентов, действий преподавателей. 

Схематично основные этапы образования понятий можно передать как 
интеграцию последовательных процессов: ощущение, восприятие, представ-
ление, понятие. Так, представление о понятиях дисциплины «Общая и профес-
сиональная педагогика» студенты колледжа получают, осваивая дисциплины 
«Менеджмент» и «Стратегический менеджмент». Учебные элементы «миссия», 
«мотивация» являются опорными при изучении темы «Педагогические цели» 
в дисциплине «Общая и профессиональная педагогика», а учебный элемент 
«Когнитивные свойства личности», изучаемые в дисциплине «Управленческая 
психология», интегрируются в следующие дисциплины ВПО: 

● «Педагогические коммуникации» при изучении темы «Технология 
педагогического взаимодействия»; 

● «Психология профессионального образования» в теме «Возрастные 
особенности личности» и т. д. 

Уровень профессионально-педагогической подготовленности сту-
дентов профессионально-педагогических специальностей к выполнению 
будущей полифункциональной, широкопрофильной деятельности зависит 
от характера интеграции педагогических и специальных дисциплин. Из 
четырех уровней структурных интеграционных связей – внутридисцип-
линарных связей, интеграции внутри одного цикла, межотраслевой инте-
грации, межцикловой интеграции – в данной работе представлен послед-
ний, который называют также «проникающей интеграцией». Этот вид 
интеграции, средством которой выступает междисциплинарный ком-
плекс, в условиях непрерывного образования является одним из важней-
ших факторов формирования педагогической направленности. 
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После изучения курсов «Основы педагогической деятельности» 

и «Вхождение в педагогическую деятельность», являющихся ведущими 

в междисциплинарном комплексе (см. табл. 1), студенты непедагогиче-

ских специальностей филиала изменили представление о профессии пе-

дагога. Один из показателей результатов опытно-поисковой работы – оп-

ределение уровня сформированности педагогической направленности – 

представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика показателя сформированности педагогической 
направленности у студентов непедагогических специальностей 

Показатель, % 
Наименование 

показателя 
Уровень 

сформированности до 
эксперимента 

после 
эксперимента 

Устойчивый  10 71 
В стадии 
формирования 

22 20 
Интерес к педа-
гогической 
деятельности  

Отсутствует 68 9 
 

Данные результаты подтверждают эффективность программ, вхо-

дящих в междисциплинарный комплекс, который позволяет сформиро-

вать положительное отношение к педагогической профессии. 
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УДК 378.147 

Н. Е. Эрганова, 
Г. Р. Мугинова 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация. В статье показаны преимущества использования интегративно-

технологических задач при применении компетентностного подхода в образова-

нии. В качестве примера рассматривается механизм формирования профессио-
нальных компетенций у будущих специалистов индустрии питания средствами 

интегративно-технологических задач. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, технологическая задача, 

интегративно-технологическая задача, функции интегративно-технологических 

задач. 
Abstract.  The paper outlines the advantages of setting integrated technological 

tasks when using the competence approach in education; an example of food industry 

specialists training given. 

Index terms: professional competence, technological problem, integrated techno-

logical problem, functions of integrated technological problems. 

 

Учебные задачи и методика их решения являются предметом иссле-

дований многих наук: философии, психологии, педагогики, кибернетики, 

науковедения и др. Применение задач в изучении различных учебных 

предметов, определение их сущностных характеристик, способов разра-

ботки и методики решения позволили выделить в дидактике самостоя-

тельное направление исследований, которое было названо «задачный под-

ход в обучении» (Г. А. Балл [2], Е. И. Машбиц [4], Л. М. Фридман [5] и др.). 

В соответствии с данным подходом формирование новых знаний, умений 

и навыков рассматривается как специально созданная система ситуаций, 


