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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ 
В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема развития интегративных знаний активно разрабатывается 
в теории и практике современного образования. Это связано с необходи-
мостью решения ряда проблем и противоречий, отражающих тенденции 
социокультурного развития. 

Как показано в исследованиях Н. Н. Кошель, С. Б. Савеловой, в области 
интегрированного знания находятся способы разрешения гуманитарных 
проблем, требующих особой организации мышления и деятельности [1]. 
Гуманитарные проблемы не имеют ярко выраженной предметной направ-
ленности и не могут быть «сняты» средствами однопредметного знания, 
но их наличие отражает полиструктурность современных процессов. 

Вопроса развития интегративных знаний касается также противоречие 
между требованием к возрастанию информации по изучаемым дисципли-
нам и психофизическими возможностями человека. Возникает необходи-
мость смещения акцентов в образовательном процессе на процессуальную 
область. Это, по мнению Б. А. Комарова, позволяет у учащихся развить 
способность рассматривать окружающий мир не столько с позиций совре-
менных знаний о нем, сколько с позиций возможного познания [2]. 

При глобальном расширении потока информации, ее многоплановости 
необходимость развития интегративных знаний также определяется про-
блемой выбора информации [3]. 

В аспекте рассматриваемого вопроса нельзя не отметить актуальность 
для образования проблемы успешности современного человека. Ситуа-
ция успеха на сегодняшний день определяется не столько суммой знаний, 
креативностью, сколько возрастанием способности к эффективному меж-
личностному взаимодействию [4]. С этих позиций большую ценность при-
обретает развитие социального и эмоционального интеллекта как струк-
турирующих элементов знаний. Это, в свою очередь, также направляет 
педагогический поиск в сторону разработки методик по формированию 
структур обобщенного характера, что влияет на развитие «социально-ког-
нитивной гибкости» [4, с.75]. 

Для интегративных знаний характерны универсальность, простота 
и обобщенность. Очевидно, что традиционная 



межпредметных связей на содержательном уровне решает задачу развития 
интегративных знаний частично. Работа в данном направлении предпо-
лагает формирование основ универсальных познавательных механизмов, 
развитие умственных и творческих способностей. 

Обозначенная задача согласуется с современным смыслом организа-
ции учебно-исследовательской деятельности. Во-первых, все больше ав-
торов высказываются в своих публикациях об особой миссии учебно-ис-
следовательской деятельности в контексте преобразования жизни людей 
в гармонии с окружающим миром. Исследование рассматривается как 
важнейший способ взаимодействия (контакта) человека с окружающим 
миром. Во-вторых, в современных подходах к организации учебно-ис-
следовательской деятельности отмечается резкая перенаправленность от 
практикумов, служащих иллюстрацией тех или иных законов природы, 
к освоению окружающей действительности, включающей ценностные, 
мотивационные, смыслообразующие и другие структурные поведенческие 
и познавательные отношения. Развитие личности учащихся в процессе 
учебно-исследовательской деятельности проходит на основе присвоения 
и развития норм и ценностей исследования. Это предполагает форми-
рование основ универсальных познавательных механизмов, к которым 
можно отнести умения и навыки исследовательского поиска. В-третьих, 
организация исследовательской деятельности рассматривается как новая 
форма межличностного взаимодействия, прежде всего между учителем и 
учеником. Развитие исследовательской деятельности в учебном процессе 
предполагает движение по пути принципиального пересмотра культурно-
образовательных традиций, радикально меняющем отношения к самим 
знаниям и способам их получения через исследовательский подход к об-
учению в целом. 

В этой связи возникает необходимость определения педагогических 
средств и условий развития интегративных знаний в учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Опираясь на исследования А. В. Леонтовича, основанные на концепции 
В. С. Мухиной о пространстве человеческой культуры, в качестве важней-
шего условия развития интегративных знаний в учебно-исследовательской 
деятельности можно отметить проектирование многопозиционной ком-
плексной развивающей и развивающейся среды [5]. Образовательная сре-
да проектируется через организацию значимых смысловых пространств 
(в том числе внутренняя среда, среда дополнительного образования и т. д.), 
в которых реализуются расширяющиеся условия познания предметного, 
образно-знакового, социального и природного миров [5]. 

Освоение исследовательского принципа познания также предполагает 
использование педагогических технологий, направленных на ознакомле-
ние учащихся с «техникой проведения исследований». Это предполагает 
использование приемов и методов, носящих универсальный характер для 
каждой дисциплины и направленных на развитие творческого, критиче-
ского мышления, исследовательских способностей, кругозора (методика 
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о р г а н и з а ц и й игр-исследований А. А. Савенкова по программе, предполага-
ющей тренинг, исследовательскую практику, мониторинг детских работ) [6]. 

В качестве возможного средства развития интегративных знаний мож-
но представить модель научной школы (по А. В. Леонтовичу), ориенти-
рованной не только на трансляцию чистого предметного содержания, но и 
культурных норм и ценностей. 

Немаловажным условием является система экспертных оценок в опре-
делении результативности исследовательской деятельности, что позволяет 
отражать степень новизны и практической значимости итогового продук-
та, предполагает оценку авторского подхода к осуществлению замысла, 
что соответствует способам решения гуманитарных проблем [1]. 

С практической точки зрения в ГУО «Средняя школа № 180 г. Минска» 
в 2012 г. был проведен экспертный опрос. Экспертами выступили педа-
гоги-практики, организующие учебно-исследовательскую деятельность 
школьников (в том числе в рамках образовательного проекта, удостоенного 
Гранта Мингорисполкома в 2010 г.). По данным исследования в качестве 
главенствующих факторов, определяющих задачу развития интефативных 
знаний, были названы следующие: наличие совпадающих проблем в об-
ласти деятельности разнопредметных специалистов (100 % опрошенных 
включили этот фактор в тройку наиболее значимых); гармонизация от-
ношений между обществом, природой и культурой (71 %); выстраивание 
межличностных отношений в различных сферах деятельности (42 %). Наи-
менее значимый фактор при этом - информационная перенасыщенность 
предметных знаний (14,2 %). 

Самыми значимыми педагогическими средствами, способствующими 
развитию интефативных знаний в учебно-исследовательской деятель-
ности, эксперты считают проведение интефированных занятий, предпо-
лагающих совместное изучение профамм по двум или более предметам 
(95,2 %) и введение интефативного компонента по развитию исследова-
тельских умений и навыков в состав каждого учебного предмета на опе-
рационном уровне (90,4 %). Немаловажным также является введение 
спецкурса по развитию исследовательских умений и навыков (80,9 %) 
и проведение исследований по дисциплинам интефированного характера 
(экономика, социология и т. д.) (66,6 %). Самым малоэффективным экс-
перты посчитали введение тренинга познавательных способностей как 
составной части урока (47,6 %). Таким образом, педагоги-практики ориен-
тированы на развитие творческого потенциала учащихся, их интеллекту-
альную инициативу, а не на заучивание каких-либо истин в течение долгого 
времени. Необходимо отметить направленность на подготовку учащихся 
к восприятию дисциплин как единого целого, которое познается на основе 
единого механизма познавательного процесса. 

С учетом рассмотренных выше идей сторонников исследовательского 
подхода в обучении и данных опроса можно выделить несколько направ-
лений исследований, значимых для дальнейшей разработки проблемы раз-

ития интефативных знаний в учебно-исследовательской деятельности. 
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Во-первых, определение методологических основ организации учебных 
исследований на основе согласования разнокачественных педагогических 
подходов, что позволяет выразить полипарадигмальность современного 
образования. Во-вторых, разработка комбинированных курсов по орга-
низации учебно-исследовательской деятельности на основе междисципли-
нарного синтеза. В-третьих, совершенствование существующих программ 
и методик организации тренировочных занятий по обучению исследова-
ниям в направлении развития обобщенных способов и навыков действий 
с учетом взаимосвязи основного и дополнительного образования. 
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РОЛЬ КОДИРОВАННЫХ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 
В РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
В настоящее время в системе высшего образования изучение иностран-

ных языков является важной задачей повышения качества фундаменталь-
ной и специальной подготовки специалистов различного профиля. Для 
реализации компетентностной модели подготовки специалиста, его адап-
тации и конкурентоспособности в условиях глобальных мировых соци-
ально-экономических изменений необходимо изучать иностранный язык 
не только в его функционировании в различных сферах человеческой де-

ятельности, но и в неразрывном единстве с Kyj 
жизни носителей языка, особенностями их мент 

В результате социально-экономических изм< 
формационного пространства многие реалии г 
гаются языковому кодированию и, соответстве 
адекватной интерпретации их в контексте межк; 
Обращение к лингвокультурологическому аспекп 
ности перевода значительно повышает уровень 
студентов-лингвистов. В условиях расширения 
странства языковые реалии предстают в виде мо 
дополняется новыми элементами. Зачастую обу 
изучаемую культуру не как отражаемую в языке 
ком, что значительно усложняет процесс обучеш 

Развитие межкультурной компетенции будущ 
гов требует отдельного изучения группы лингво 
которые мы назвали кодированными лингвостр: 
(КЛР). Кодированные лингвострановедческие р 
единицы - номинативные аналоги лингвостранс 
ставленные в языке многообразием стилистичес 
метонимией либо перифразой) и раскрывающие с 
коды концептуальной системы народа-носителя у 

Среди многообразия лингвострановедческих 
можно выделить отдельную группу реалий, ripe/ 
мя и более наименованиями {«Square Mile of Vic* 
London Stock Exchange, «London ivy» = London fc 
рых имеют свой собственный «код». Данная гр; 
ских реалий имеет специфическую форму отраж 
фактов и вызывает особые трудности для поним; 
претации, требует формирования системы знаний 
характера у будущих специалистов, умений куль 
«закодированных» смыслов, значений, понятий. 

Отличительной чертой описываемых реалий у 
кодированная» информация не столько описыва 
выражает отношение носителей языка к той или и 
ливой или ироничной форме: der blanke Hans (die 
Ганс», Seelen-Silo (Gedachtniskirche in Berlin) = «I 
ми словами, кодированные формы реалий призв; 
денотативное, но и коннотативное значение языке 

Кодированные лингвострановедческие реалии 
на наиболее важных сторонах жизни народа, такго 
литика, современные тенденции и проблемы обрг 
и т. д. Говоря в целом об образовательной ценност 
ческих единиц, необходимо отметить, что она pea 
основным направлениям: 
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