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Методологические требования
к междисциплинарным исследованиям
в сфере образования1

В.М. Полонский

Аннотация. В статье рассматриваются 
методологические требования к междисци-
плинарным исследованиям в сфере образова-
ния, вопросы классификации междисципли-
нарных работ.

Th e article examines the methodological re-
quirements for interdisciplinary research in the 
fi eld of education as well as the classifi cation of 
interdisciplinary work.

Ключевые слова. Монодисциплинарные, 
междисциплинарные, трансдисциплинарные 
исследования; эмпиричность, систематич-
ность, этичность; понятийно-терминоло-
гический аппарат.

Monodisciplinary, interdisciplinary, transdisci-
plinary research; empirical, systematic, ethical char-
acter; conceptual and terminological apparatus.

В настоящее время в стране и в мире 
усилился интерес к междисциплинар-
ным исследованиям. Он не случаен и 
связан с достижениями когнитивных 
наук: психологии, лингвистики, ан-
тропологии, нейрофизиологии, искус-
ственного интеллекта. Междисципли-
нарность становится интегрирующей 
областью знаний и социальных преоб-
разований. Меняются научная карти-
на мира, методы познания, взгляды на 
специализацию. Ученые–гуманитарии 
и занимающиеся естественными на-
уками объединяют усилия для реше-
ния культурных и образовательных 
проблем.

Такие исследования касаются не 
только природы и техники, но и само-
го человека, в тело которого все чаще 
встраиваются различные информаци-
онные и кибернетические устройства, 
изменяя физические и умственные 

возможности, делая его бодихакером, 
киборгом1.

В ноябре 2017 г. в Сколково проводи-
лось первенство страны среди спортсме-
нов-киборгов. Киборги из всей Евразии 
в 2020  г. собираются на конференции 
в Москве. По заявлению участников 
движения «Россия–2045», к указанно-
му в названии времени станет возмож-
ной пересадка человеческой психики 
на электронный носитель, т.е. создание 
«постчеловека» [1]. Обучение и воспи-
тание бодихакеров потребует создания 
«бодипедагогики»2, в которой междис-
циплинарные исследования станут до-
минирующими. В будущем границы 
между науками исчезнут, а такого рода 
исследования станут нормой.

Ученые исследуют данный феномен в 
разных аспектах, в исторической пер-
спективе в классический и постнеклас-
сический периоды, в условиях органи-
зации науки [2; 3; 4; 5]. В 1994 г. вышла 
монография о методологическом обе-
спечении междисциплинарных ис-
следований, где предпринята попытка 
комплексно рассмотреть их специфику 
в образовании [6]. Судя по тому, что 
ссылки на книгу продолжаются до сих 
пор, интерес к данной теме с годами 
возрастает.

1Бодихакер (Body-hacing)  – «человек–
компьютер», т.е. использующий различные 
чипы и другие кибернетические устройства 
для совершенствования своего тела, физи-
ческих и умственных способностей.

2Бодипедагогика – термин придуман авто-
ром специально для бодихакеров.
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Так, Программа фундаментальных 
научных исследований на 2013–20 гг. 
предусматривает проведение междис-
циплинарных исследований в области 
воспитания и социализации детей и 
молодежи, создание и использование 
образовательных стандартов междис-
циплинарного характера, отражающих 
конвергенцию наук и наукоемких тех-
нологий в системе общего и професси-
онального образования, методологии 
формализации и представления знаний 
в интеллектуальных образовательных 
системах [7].

Педагогика в целом, с точки зрения 
науковедческого подхода, относится к 
социогуманитарным, прескриптивным, 
прикладным наукам, ориентирован-
ным на формирование учебно-воспи-
тательных норм, организацию учебно-
воспитательного процесса. Она имеет 
свои объект и предмет исследования, 
по своему статусу является монодисци-
плинарной, т.к. решает проблемы, тре-
бующие сотрудничества ученых, взаи-
модействия двух или более дисциплин. 
Перечислим некоторые области этой 
науки, которые могут быть отнесены к 
междисциплинарным.

Абилитационная педагогика – область 
специальной и общей педагогики, пси-
хологии, социологии и медицинской 
генетики, в которой рассматриваются 
теоретические и практические вопросы 
комплексного развития и обслужива-
ния детей-инвалидов, методика восста-
новления и компенсации нарушенных 
или отсутствующих функций, а также 
адаптационных возможностей организ-
ма  [9]. Происходит объединение объ-
ектов и методов разных наук в единое 
предметное поле педагогики.

Адаптивная физическая культура на-
правлена на сохранение здоровья людей, 
которые получили заболевание навсег-
да или на длительный срок (например, 
вследствие удаления пораженного орга-
на, ампутации конечностей или по дру-
гим причинам) [10].

Кондуктивная педагогика1 — теория и 
практика воспитания детей церебраль-
ным параличом. Это особый вид це-
лостной воспитательной деятельности, 
направленной на гармоничное развитие 
физических и умственных способностей 
ребенка. К ней допускаются специаль-
но подготовленные воспитатели-кон-
дуктологи, обладающие междисципли-
нарными знаниями [11]. Принципы и 
методы этой педагогики используются 
в разных странах, в том числе в специа-
лизированных центрах в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах.

В спортивной педагогике рассматри-
ваются вопросы теории и практики под-
готовки спортсменов к соревнованиям. 
Существуют индивидуальные особен-
ности вегетативного, психофизиологи-
ческого и иммунного статуса, зависящие 
от профиля функциональной асимме-
трии головного мозга (ФАМ), которые 
влияют на подготовку и достижения 
спортсменов. Исследования в этой обла-
сти невозможны без участия биологов, 
физиологов, генетиков, медиков [12].

Междисциплинарные области педаго-
гики объединяют разноплановые мето-
ды и предметы в новое предметное поле 
в единое целое, обеспечивают переход в 
новое качество.

В основе междисциплинарных иссле-
дований лежит актуальная проблема, 
решение которой не может дать ни одна 
из наук. Они все чаще проникают внутрь 
отдельных традиционных областей, об-
разуют новые направления (например, 
кибер-, лингво-, нейро-, психо-, социо-, 
онтодидактика, когнитивная или эво-
люционная дидактика). Они реализуют 
методы психологии, педагогики, со-
циологии и других наук применитель-
но к общему предмету исследования, в 
данном случае – образованию. В целом 

1Кондуктивная педагогика менее извест-
на. Она разработана врачом и педагогом, 
профессором А.Пете и его ученицей, про-
фессором М.Хари.
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новые направления имеют прикладной 
характер, ограничиваются междисци-
плинарными связями, заимствуют идеи, 
понятия и конструкты, которые могут 
быть использованы для создания дидак-
тических средств инструментального 
типа [13].

Некоторые ученые не разделяют клас-
сификации наук и исследований, хотя 
они, несмотря на взаимосвязанность, не 
тождественны: наука – одна из форм об-
щественного труда, сознания, ее цель – 
получение и систематизация знаний, 
теоретическое обобщение действитель-
ности; исследования  – инструмент по-
знания, с помощью которого разработ-
чики получают новую информацию и 
практические рекомендации.

Междисциплинарные исследования 
могут классифицироваться по разным 
основаниям: направленности, соотно-
шению науки и практики, методу сбора 
данных и уровню обобщения результа-
тов [14]. Фундаментальные – направле-
ны на открытие устойчивых закономер-
ностей в сфере образования (на них, в 
свою очередь, опирается дальнейший 
поиск); они расширяют научные знания, 
создают базу для прикладных исследо-
ваний и разработок. Прикладные  – ре-
шают отдельные теоретические и прак-
тические задачи, связанные с методами 
обучения, воспитания, содержанием об-
разования, подготовкой специалистов. 
В большинстве случаев они продолжа-
ют фундаментальные исследования, 
но могут предшествовать им, выступая 
промежуточным звеном между наукой 
и практикой. Междисциплинарные раз-
работки отвечают на отдельные практи-
ческие вопросы, содержат конкретные 
указания по воспитанию и обучению, 
методам и формам организации различ-
ных видов деятельности.

В зависимости от содержания реша-
емых проблем, междисциплинарные 
исследования предлагается классифи-
цировать как информационные, квали-
метрические, концептуальные, методо-

логические и организационно-методи-
ческие. Для каждой области педагогики 
характерны определенные проблемы, 
большинство из которых относится к 
организационно-методическим. Они 
возникают, когда ученые пытаются от-
ветить на вопросы, касающиеся методов 
и технологий организации учебно-вос-
питательного процесса, средств, помо-
гающих ликвидировать разрыв между 
целью и результатами обучения. В спор-
ных случаях требуется дополнительная 
экспертиза специалистов, представля-
ющих разные науки. Кроме того, такие 
исследования могут быть воспроизво-
дящими, критическими, поисковыми, 
уточняющими [15]. Их подразделяют 
на мультидисциплинарные, трансдис-
циплинарные, интердисциплинарные, 
кроссдисциплинарные, полидисципли-
нарные (четкой классификации нет). 
Размышляя на эту тему, В.Лубский на 
примере употребления в научной ли-
тературе понятий «междисциплинар-
ность» и «мультидисциплинарность» 
предлагает для их различения учитывать 
особенности решаемых задач и «специ-
фику когнитивных стратегий» [16].

Монодисциплинарные исследования 
проводятся в области одной научной 
дисциплины (педагогики) и в значитель-
ной степени ориентируются на смежные 
науки. Мультидисциплинарные рассма-
триваются как разработки, ограничен-
ные рамками двух смежных или близких 
наук (психологии и педагогики). Поли-
дисциплинарными или интердисципли-
нарными они становятся, когда необхо-
димы данные большего числа наук.

Выделенные типы междисциплинар-
ности связаны с видами образования – 
мультикультурного, поликультурного, 
кросскультурного [17]. Кросскультур-
ные исследования направлены на под-
готовку подрастающего поколения к 
жизни в современном обществе, на 
культурную диверсификацию в образо-
вательной среде, адаптацию иммигран-
тов в социуме. В междисциплинарных 
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исследованиях учитывают организаци-
онно-экономические характеристики: 
источники финансирования, длитель-
ность работ, наличие эксперименталь-
ной базы.

Сформулируем методологические тре-
бования к таким исследованиям в обла-
сти образования. Важнейшими характе-
ристиками являются систематичность 
(определяется четкой последовательно-
стью проведения всех этапов) и эмпи-
ричность (подразумевает возможность 
проверки другими лицами). Результаты 
должны быть представлены таким обра-
зом, чтобы их можно было однозначно 
понимать и использовать в других ра-
ботах, т.к. без этого нельзя систематизи-
ровать полученные знания, определить 
новизну работы, включить ее в общена-
учный фонд. Преднамеренное или слу-
чайное повторение ранее известных в 
науке и практике положений не найдет 
общественного признания как резуль-
тат исследовательского труда1. Его 
можно включить в общенаучный фонд 
путем введения стандартов на описание 
результатов, сделанное с помощью объ-
ектно-компонентного метода (характе-
ризуются объектная, преобразующая и 
конкретизирующая части, рассматрива-
ется их взаимосвязь) [18].

Применительно к междисциплинар-
ному исследованию описание объектной 
части результата имеет свою специфику. 
Объект описания (предмет) необходимо 
представить таким образом, чтобы спе-
циалисты могли его изучать, используя 
методы разных наук. Результаты долж-
ны совершенствовать исходный про-
дукт, для их профессионального обсуж-
дения среди коллег рекомендуется соз-
дать сети коммуникаций, что повысит 
качество оценки, будет способствовать 
отбору и внедрению в практику. Каж-
дому результату (для удобства поиска и 

1Это требование распространяется и на 
случаи, когда новые результаты отличаются 
от прежних лишь терминологически.

применения учеными) нужен адрес, ука-
зывающий на его место в системе общих 
и специальных знаний. Это достигается 
с помощью индексирования, выражения 
содержания документа и (или) запроса 
на информационно-поисковом языке. В 
роли навигатора целесообразно исполь-
зовать рубрикатор, образовательный и 
педагогический тезаурусы, информаци-
онно-поисковые языки [19].

Интегральным показателем качества 
междисциплинарного исследования 
следует считать его соответствие общим 
методологическим требованиям, соблю-
дение которых позволяет оценить соб-
ственную (или других) научную работу в 
соответствии с критериями, зафиксиро-
ванными в методологии педагогической 
науки [20].

Еще одно требование  – понятийно-
терминологическая определенность: 
нужны единый язык науки, однознач-
ная система понятий и соответству-
ющих им терминов. На это указывал 
К.Д.Ушинский, который считал, что 
неточное употребление слов приводит 
к недоразумениям и спорам [21]. По-
нятия, как известно, есть форма мыш-
ления, отражающая и фиксирующая 
существенные на данный момент при-
знаки вещей и явлений объективной ре-
альности. Они выступают минимальной 
логической формой представления зна-
ний, в которой отражены существенные 
и общие или отличительные признаки 
отдельного предмета или класса одно-
родных предметов.

Отсутствие связи между объектом, 
представлением о нем и словами для его 
обозначения легко проследить на при-
мере проблемы междисциплинарности. 
В одних случаях авторы рассуждают о 
типах взаимодействия между науками 
при проведении исследований, в других 
речь идет о взаимопонимании между 
теми, кто участвует в проектах, наконец, 
обсуждаются проблемы совмещения 
различных наук для построения меж-
дисциплинарных учебных дисциплин. 
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Чаще всего понимание междисципли-
нарности связано с методами, совокуп-
ностью приемов практического или те-
оретического освоения действительно-
сти, при помощи которых данная наука 
предполагает установить или опровер-
гнуть истину.

Опасность заключается и в механи-
ческой замене общепринятых педаго-
гических терминов и понятий новы-
ми, заимствованными из других наук, 
словами из иностранных языков (т.е. в 
вестернизации). Понятия в педагогике 
взаимосвязаны, поэтому замена одного 
(особенно родового) вызывает измене-
ние других. Давая новые определения, 
«инноваторы» нередко выходят за гра-
ницы понятийно-терминологического 
поля данной науки и превращаются в 
«терминологических бомжей», для ко-
торых прежние границы не существуют.

Состояние понятийно-терминоло-
гического аппарата в области междис-
циплинарности не достигло уровня, 
который позволяет судить о степени 
развития соответствующих теорий, 
многообразии познавательных задач, 
возникающих в процессе решения об-
учения и воспитания. Необходимо раз-
работать единый терминологический 
аппарат, общий тезаурус, понятийное 
поле области. Этому может помочь ру-
брикатор «Народное образование. Педа-
гогика» [22].

Важнейшим методологическим тре-
бованием является соблюдение этиче-
ских норм. Во многих случаях проведе-
ние междисциплинарных исследований 
оправдано и необходимо, особенно тог-
да, когда они направлены на компенса-
цию, реабилитацию, развитие утрачен-
ных функций, улучшение здоровья. В 
случаях массового внедрения различ-
ных чипов и технологий в обучение и 
воспитание с целью достижения высо-
ких спортивных результатов, особых 
профессиональных качеств (силы, вы-
носливости, смелости), нужно помнить 
об этических нормах, чтобы не потерять 

самого человека. Именно об этой опас-
ности предупреждают специалисты, ра-
ботающие в области этики.

Междисциплинарное исследование 
характеризуются комплексной при-
родой его объекта, множественностью 
аспектов изучения, единством методо-
логического подхода и логики, эмер-
джентностью. Каждый разработчик 
выделяет собственный предмет – опре-
деленный аспект избранного объекта, 
относительно которого он должен полу-
чить новое знание.

Многие ученые говорят о закономер-
ном превращении междисциплинарных 
исследований образования в отдель-
ную научную дисциплину. По мнению 
В.В.Краевского, они представляют един-
ство четырех компонентов: а) объект как 
область действительности, на которую 
направлена деятельность ученого; б) эм-
пирическая область, т.е. совокупность 
различных эмпирических описаний 
свойств и характеристик объекта, на-
копленных наукой к данному времени; 
в) задача; г) познавательные средства. 
К междисциплинарным можно отнести 
исследования, направленные на реше-
ние актуальных задач в сфере образова-
ния, которые возникают и исчезают по 
мере их решения. Эти задачи дают ответ 
на прикладные вопросы, но не вносят 
вклад в какую-либо науку. По сути дела, 
речь идет о так называемых синтагмати-
ческих исследованиях1 [22].

Педагогика, интегрируя различные 
знания применительно к собственному 
объекту и задачам, выполняет системо-
образующую функцию относительно 
междисциплинарных исследований и 
их результатов. Такую же функцию осу-
ществляет и отдельно взятая педагоги-
ческая дисциплина (например, дидакти-
ка или история педагогики) по отноше-

1Синтагматический подход противопо-
ставляется парадигматическому, который  
функционирует в рамках классических мо-
нодисциплинарных исследований.

Галина
Выделение
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нию к знаниям, которые она черпает из 
других наук. Полученный конечный ре-
зультат пополняет научное содержание 
той дисциплины, по предмету которой 
ведется научная работа.

Перманентно междисциплинарный 
характер педагогики проявляется в ее 
интегративной функции по отноше-
нию к другим наукам, участвующим в 
изучении явлений образования, но от-
личающимся тем, что ни в одной из них 
образование не является собственным 
и специфическим объектом. Наличие 
этой функции не лишает педагогику ее 
монодисциплинарной сущности.

В публикациях последних лет активно 
обсуждается вопрос о статусе педаго-
гической науки: является ли она моно-
дисциплинарной или вышла на междис-
циплинарный уровень. Большинство 
ученых придерживаются второй точки 
зрения. Мы также полагаем, что сегод-
ня основные усилия должны быть на-
правлены на разработку новой модели 
взаимодействия разных дисциплин, по-
иск общих исследовательских «полей», 
принципов и методологических концеп-
ций, позволяющих синтезировать зна-
ния о человеке применительно к образо-
ванию [8]. Вместе с тем, не стоит преуве-
личивать достижения, т.к. организация 
исследований, методы и формы оценки 
результатов научной деятельности да-
леки от совершенства. Индекс Хирша, 
модульно-рейтинговые технологии и 
другие количественные подходы сти-
мулируют не к созданию качественных 
работ, а к изобретению сомнительных 
способов повышения формальных по-
казателей. Неудивительно, что престиж 
научный деятельности, в сравнении с 
советским периодом, снизился.

В монодисциплинарных исследовани-
ях междисциплинарность педагогики 
проявляется в ее связи с другими на-
уками, которая выражается в использо-
вании их основных идей, теоретических 
положений, методов, результатов иссле-
дований, обобщающих выводов. Такие 

данные нужны для разработки теории и 
практических рекомендаций, получения 
упорядоченной системы эмерджентного 
характера, но педагогика не должна ими 
ограничиваться, т.к. систему знаний од-
ной дисциплины нельзя вывести из ка-
кой-либо другой.

И в заключение подчеркнем: важней-
шим способом подтверждения научных 
положений результатов междисципли-
нарных исследований, освоения про-
блемно-ориентированных предметных 
полей остаются практика, опыт учителей. 
Также имеет смысл использовать так на-
зываемый «золотой стандарт»», когда ре-
зультаты междисциплинарных исследо-
ваний, полученные одним или группой 
авторов, будут подтверждены другими 
независимыми исследователями.
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