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АННОТАЦИЯ. Введение. Усиление интегративных процессов в науке привело к переосмыслению 
назначения межпредметных связей в высшем образовании. Актуальность исследования, результаты 
которого представлены в статье, обусловлена важностью внедрения в образовательный процесс таких 
межпредметных связей, которые способны поднять качество образования, обеспечить целостность 
компетентностного подхода к обучению, возможность мобильности и адаптивности в практической 
деятельности. Целью исследования являлся анализ межпредметных связей риторики с другими 
дисциплинами, преподаваемыми в вузе, а также способов повышения их эффективности. Методы. 
В процессе исследования была использована совокупность дополняющих друг друга общенаучных (анализ, 
обобщение педагогического опыта, классифицирование и др.) и педагогических (сопоставительный анализ 
педагогических концепций, педагогическое наблюдение за образовательным процессом, описание видов 
межпредметных связей и др.) методов. Результаты. Сначала автор рассматривает традиционные 
формы межпредметных связей, с помощью которых устанавливаются интеграционные отношения 
между учебными дисциплинами для лучшего усвоения обучающимися учебного материала. Из всего 
многообразия таких связей в вузовской практике особенно актуальными признаются: методологические 
межпредметные связи, помогающие осознать диалектическую взаимосвязь учебных дисциплин; 
содержательные межпредметные связи, которые требуют интегративного изложения материала, 
отражающего достижения всех участвующих в процессе познания наук; операционные межпредметные 
связи, отвечающие за формирование умений и навыков, имеющих комплексный характер. Далее 
рассматриваются межпредметные связи, необходимые для формирования сложных компетенций. 
Предлагается разработать единую программу формирования таких компетенций с точной фиксацией 
вклада каждой дисциплины в этот процесс. В заключение представляется ряд форм возможного 
использования в междисциплинарной работе дисциплин, не входящих в программу обучения юристов.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия наблюдается сущест-
венное усиление интегративных процессов 
в науке, связанное с особенностями пост-

неклассического этапа ее развития. Суть этого 

явления заключается в установлении связанности 
отдельных наук в единое целое и осмыслении тех 
процессов, которые ведут к такому состоянию, то 
есть к восстановлению единства научного знания. 
Эта тенденция привела и к переосмыслению на-
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значения межпредметных связей в высшем обра-
зовании: к пониманию того, что эффективность 
образовательной технологии в значительной 
степени зависит от того, будет ли в ней достигнута 
интегративность всех компонентов образования, 
формирующих научную картину мира обучаю-
щегося. Установление осмысленных межпред-
метных связей между смежными учебными 
дисциплинами способствует активизации мысли-
тельной деятельности обучающихся, совершен-
ствованию системы контроля знаний, повышению 
эффективности всего учебного процесса, улучше-
нию качества подготовки специалистов. Важность 
согласованности действий преподавателей в этом 
направлении требует доработки учебных планов 
и другой учебно-методической документации с 
целью оптимизации процесса координирования 
усилий и осознанного использования тех преиму-
ществ, которые он предоставляет. 

Этот тезис никем не оспаривается. Француз-
ский историк Л. Февр даже полагал, что «способ-
ность к согласованию смежных дисциплин, к вза  -
имообмену между ними» является верным пока-
зателем прогресса в соответствующей отрас ли 
науки [1, с. 97]. Вместе с тем проблема реализа -
ции межпредметных связей по-прежнему весьма 
актуальна, так как в практику обучения (как в 
ву  зовскую, так и в школьную) они внедряются с 
большим трудом, о чем пишут многие ученые (на-

пример Е.С. Попченко [2], Л.Н. Синельникова [3] 
и др.). 

Таким образом, актуальность проведенного 
нами исследования обусловлена важностью вне-
дрения в образовательный процесс таких междис-
циплинарных связей, которые способны поднять 
качество образования, обеспечить целостность 
компетентностного подхода к обучению, возмож-
ность мобильности и адаптивности в практике 
образовательной деятельности. Соответственно, 
целью исследования являлся анализ межпредмет-
ных связей риторики с другими дисциплинами, 
преподаваемыми в вузе, а также способов повыше-
ния их эффективности. 

МЕТОДЫ 
Для разрешения поставленной проблемы на -

ми были использованы теоретические (исследо-
вание и обобщение педагогического опыта; ана -
лиз результатов внедрения в педагогический 
процесс новых технологий; классификация видов 
межпредметных связей и т.п.) и эмпирические 
(педагогическое наблюдение за образователь-
ным процессом; описание видов межпредметных 
связей, используемых в педагогическом процессе; 
тестирование и т.д.) методы педагогического ис-
следования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время перед образовательными 

учреждениями стоит важная задача: перейти с мо -
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ANNOTATION. Introduction. Strengthening of integrative processes in science has led to a 
rethinking of the purpose of interdisciplinary connections in higher education. The relevance of the 
study, the results of which are presented in the article, is due to the importance of introducing into 
the educational process such interdisciplinary connections that can improve the quality of education, 
ensure the integrity of the competence-based approach to learning, the possibility of mobility and 
adaptability in practice. The purpose of the study was to analyze the interdisciplinary connections of 
rhetoric with other disciplines taught at the university, as well as ways to improve their effectiveness. 
Methods. The study used a set of complementary general scientifi c (analysis, generalization of 
pedagogical experience, classifi cation, etc.) and pedagogical (comparative analysis of pedagogical 
concepts, pedagogical observation of the educational process, description of types of interdisciplinary 
connections, etc.) methods. Results. First, the author considers traditional forms of interdisciplinary 
connections, with the help of which integrative relations are established between academic disciplines for 
better assimilation of educational material by students. Of all the variety of such connections in university 
practice, the following are considered to be especially relevant: methodological interdisciplinary 
connections that help to understand the dialectical interrelation of academic disciplines; substantive 
interdisciplinary connections that require an integrated presentation of the material refl ecting the 
achievements of all sciences participating in the process of cognition; operational interdisciplinary 
connections responsible for the formation of skills and abilities of a comprehensive nature. Further, the 
interdisciplinary connections necessary for the formation of complex competencies are considered. It is 
proposed to develop a unifi ed program for the formation of such competencies with an accurate recording 
of the contribution of each discipline to this process. In conclusion, a number of forms of possible use in 
interdisciplinary work of disciplines not included in the training program for lawyers are presented.
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дели, имеющей целью изучение отдельных учеб-
ных предметов, на модель, ориентированную на 
формирование у студентов целостной картины 
мира. В связи с этим, как полагают многие ис-
следователи, необходима междисциплинарная 
интеграция, под которой понимают «наивысшую 
форму единства целей, принципов и смысла об-
разования, создания масштабной взаимосвязи всех 
учебных дисциплин образовательной програм-
мы» [4, с. 19]. Для обеспечения такой интеграции 
требуется использование комплексного научно 
обоснованного подхода к обучению, поскольку 
только в этом случае происходит дополнительное 
обогащение всех задействованных в процессе дис-
циплин [5, 6]. Современная педагогическая наука 
подчеркивает, что интеграция всех учебных дис-
циплин обусловлена практико-ориентированным 
подходом к обучению, который требует опоры 
«на связность смежных знаний, традиционных и 
инновационных способов действий, моделиро-
вание учебной сложности и трудности плановых 
учебных, учебно-исследовательских заданий» [7, 
с. 121]. 

Риторика занимает здесь особое место, посколь -
ку по своему назначению отвечает за организа-
цию речевого общения между всеми участниками 
образовательного процесса. Именно практико-
ориентированная модель, которая, кроме прочего, 
требует развивать коммуникативную компетент-
ность, обучать общаться и аргументировать свою 
позицию, быстро и четко устанавливать деловые и 
дружеские контакты с людьми и т.д. [8, с. 509], де-
лает необходимым налаживание межпредметных 
связей риторики почти со всеми другими дисци-
плинами. И поэтому ее связи и формы их реализа-
ции должны быть описаны особенно точно. 

Какие же формы интеграции учебных дисци-
плин наиболее актуальны в практике вузовского 
преподавания?

1. Традиционные формы межпредметных свя-
зей состоят в том, что разные предметные обла-
сти устанавливают интеграционные отношения 
для лучшего усвоения обучающимися учебного 
материала. Эти связи обычно классифицируются 
по нескольким основаниям: по составу (содержа-
тельные, операционные, методические, органи-
зационные); по направлению (односторонние, 
двусторонние, многосторонние); по способу взаи-
модействия связеобразующих элементов (преем-
ственные, синхронные, перспективные) и т.д. Если 
такие связи организованы грамотно, они помо-
гают создавать целостное представление о мире, 
развивать критическое мышление обучающихся, 
способствуют более глубокому усвоению знаний. 
Этот вид межпредметных связей использовался в 
обучении всегда, однако в последние десятилетия 
он получил всеобщее распространение и приоб-
рел обязательный характер.

Для повышения эффективности профессио-
нального образования наиболее значимыми пред-
ставляются следующие формы:

1) Методологические межпредметные связи. Они 
помогают осознать диалектическую взаимосвязь 
учебных дисциплин. Их назначение состоит в 
приобщении обучающихся к системному методу 

мышления; в выработке у них осознания связей 
между элементами знаний из разных учебных 
дисциплин в качестве объектов усвоения; в фор-
мировании методологических ориентиров в по-
знании и оценке явлений действительности. Все 
эти задачи могут быть решены только в результа-
те кропотливой совместной работы в соответству-
ющем направлении (см. об этом, например, у 
Я.В. Бондаревой [9], К.С. Сердобинцева [10]). Вме-
сте с тем организованное, целевое совершенство-
вание методики формирования у обучающихся 
мыслительных способностей невозможно без сов-
местного обсуждения принципов единства основ-
ных законов природы и общества. Это приводит 
ученых к выводу о ведущей роли коммуникатив-
ной компетенции в данном процессе: «Благодаря 
межпредметным связям не только более глубоко 
осознается роль общения, но и организуется это 
общение. Но тогда обучение идет впереди раз-
вития, создавая зоны ближайшего развития, а 
это и есть собственно развивающее обучение» 
[11, с. 263].

2) Содержательные межпредметные связи. Посколь -
ку изучение сложного объекта предполагает уча-
стие разных наук, рассматривающих этот объект 
с разных точек зрения, то и в процессе обучения 
должно сохраняться интегративное изложение ма-
териала, отражающее достижения всех включен-
ных в процесс познания наук. Так, в области гу-
манитарного знания основой для межпредметных 
связей стала антропоцентрическая парадигма, 
на основе которой взаимодействуют все научные 
дисциплины, имеющие отношение к изучению 
бытия человека. Более того, «естественно идущий 
процесс односторонней спецификации должен 
компенсироваться не просто интегративными 
связками, но «сквозными» теориями, способными 
работать не в меж-, а в метадисциплинарности, 
то есть соответствовать критериям метаязыка для 
отдельных дисциплин» [12, с. 170].

Риторика является одной из ветвей коммуника-
тивной лингвистики, поэтому на равных участву-
ет в процессе обмена достижениями с другими 
ветвями. Так, из социолингвистики риторика 
заимствует понятия и методы анализа влияния 
внешних социальных факторов на восприятие и 
интерпретацию сообщений. Однако если социо-
лингвистика исследует, какие языковые единицы 
принимают участие в выражении человеком своей 
социальной идентичности (классовой, этнической 
или профессиональной принадлежности, на-
пример), то риторика использует эти знания для 
создания более действенных и эффективных аргу-
ментов. В свою очередь, риторика обогащает ком-
муникативную лингвистику разработкой понятия 
«убедительность воздействия», принципов и 
спо собов выстраивания и структурирования аргу-
ментативных конструкций и т.п. Эта особенность 
позволяет А.Л. Дединкину говорить о телеоном-
ности дискурса, под которой он понимает «такую 
методологию гуманитарного знания, в которой 
присутствует целесообразность, каузативность, то 
есть полученные знания способны создать некую 
причинно-объяснительную конструкцию, а не 
просто фиксировать и анализировать отдельные 
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факты языка» [13, с. 220]. В качестве примера ав-
тор ссылается на то, что «ответ на причины молча-
ния в диалоге находим в философии у М. Бубера» 
[13, с. 220]. Такой обмен знаниями обогащает обе 
дисциплины.

Вместе с тем по отношению к риторике меж-
предметные связи в области интеграции знаний 
часто понимаются излишне прямолинейно и 
некорректно и сводятся к прямому заимствова-
нию фрагментов других наук. Как правило, в 
такой роли выступают логика и культура речи, 
реже – психология и этика (более подробно этот 
вопрос мы рассматривали ранее в другой рабо-
те [14]). Вот, например, как выглядит фрагмент 
оглавления недавно вышедшего учебника по 
риторике для вузов: «Основы аргументации: По-
нятие. Суждение. Умозаключение. Законы логики. 
Принципы правильного мышления. (…) Культура 
академической речи: Понятие культуры речи. 
Коммуникативные качества речи. Функциональ-
ные стили речи. Нормы современного русского 
литературного языка. Выразительные средства 
языка»1. Эти разделы занимают не менее полови-
ны объема учебника, однако их содержание не 
имеет ни малейшего отношения к риторике, по-
скольку первый из них является частью учебника 
по логике, а второй – учебника по культуре речи. 
Подобные фрагменты являются реализацией не 
межпредметных связей, а межпредметного плаги-
ата, что весьма пагубно отражается на усвоении 
изучаемой дисциплины. Риторика – это самосто-
ятельная научная дисциплина со своими соб-
ственными (весьма оригинальными) предметом 
и задачами, а не домик, составленный из куби -
ков, принадлежащих другим дисциплинам. По-
добный подход был простителен в начале 90-х гг. 
ХХ века, когда риторика была впервые введена 
в учебные программы многих вузов, но еще не 
имелось ни методических пособий, ни учебников 
для ее преподавания. Однако за прошедшие 30 
лет теория риторики была подробно разработа на 
и описана, в связи с чем, на наш взгляд, такое при-
митивное понимание содержания дисциплины 
недопустимо. Но, к сожалению, оно регуляр -
но проявляется в учебниках, рекомендуемых 
для внедрения в вузовский образовательный 
процесс.

3) Операционные межпредметные связи. Форми-
рование умений применять знания на практике 
многие исследователи считают более важной 
задачей вуза, чем собственно усвоение знаний [15, 
16]. При этом авторы научных работ отмечают, 
что реально необходимые будущему специалисту 
умения и навыки редко могут быть соотнесены 
только с одной учебной дисциплиной, они имеют 
комплексный характер. В связи с этим и выраба-
тывать их следует с участием всех заинтересован-
ных сторон. Наиболее популярными формами 
решения этой задачи является использование де-
ловых игр, кейс-метода и других активных форм, 
требующих совместной работы преподавателей 
разных дисциплин по составлению программы 
учебного занятия и разработке его содержания 
с учетом интересов всех участников. 

Особое внимание педагогов привлекает про-
ектная деятельность, основанная на использо-
вании сведений из разных научных областей и 
направленная на выработку умения самостоятель-
но добывать знания и приобретение первоначаль-
ных навыков исследовательской деятельности. Ее 
целью является «формирование универсальных 
учебных действий, развитие способности к са-
мостоятельному поиску информации и выбору 
методики исследования, развитие способности к 
коммуникации и познавательных навыков, откры-
тие новых знаний» [17, с. 256]. Если над проектом 
работает группа студентов, это (дополнительно 
к перечисленному выше) формирует у ее участ-
ников компетенцию, которую можно назвать 
«умение работать в малых группах», что требует 
развитых навыков коммуникации (и, следователь-
но, обязательного привлечения в команду органи-
заторов преподавателя-филолога).

Вместе с тем и в этой области не все так хоро-
шо, как хотелось бы. К примеру, М.В. Бутакова и 
ее соавторы сетуют на несовершенство примене-
ния в вузах проектной деятельности, поскольку 
«сами проекты, вне зависимости от их характера, 
зачастую носят реферативный и компилятивный 
характер и более напоминают обыкновенный 
реферат, нежели полноценный проект» [18, с. 80]. 
В качестве причины такого положения они ука-
зывают, с одной стороны, на слабую подготовку 
обучающихся, уровень которой недостаточен для 
осуществления самостоятельных исследований, а 
с другой стороны, на «неспособность педагога со-
риентировать обучающегося при осуществлении 
проекта» [18, с. 80]. 

Еще одной причиной неэффективности ис-
пользования предлагаемых педагогами передовых 
методов организации обучения часто называют-
ся постоянные изменения, вносимые в учебные 
планы и образовательные программы, что «зна-
чительно упрощает, сокращает не только содер-
жание специализированных знаний, но нивели-
рует формирование профессиональных умений, 
навыков. Бесконечные изменения не позволяют 
полноценно осуществить реализацию системного 
подхода в развитии и профессиональном стано-
влении личности студента-выпускника» [19, с. 60]. 
Обычно необходимость внесения изменений объ-
ясняется имеющейся в настоящее время тенденци-
ей к конвергенции образования, которая заключа-
ется в необходимости объединения учебных дис-
циплин для преодоления метакомпетентностных 
противоречий. Этот подход отражает актуальную 
для современной науки конвергенцию дисци-
плин и технологий и имеет целью формирование 
качественно нового мышления, позволяющего 
учитывать достижения всех участвующих в обра-
зовательном процессе наук.

На практике же все подобные изменения на-
правлены только на вытеснение недостаточно 
профильных гуманитарных дисциплин и сокра-
щение количества аудиторных часов, выделяемых 
на них, и не приводят ни к какому объедине-
нию усилий разных дисциплин для осмысления 
действительности. Так, долгое время в программе 

1 Зверев С.Э., Ефремов О.Ю., Шаповалова А.Е. Риторика: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2024. 303 с.
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последипломного обучения юристов сосущество-
вали три самостоятельные дисциплины (по 24 ча -
са каждая): «Основы делопроизводства в органах 
внутренних дел РФ»; «Русский язык в деловой 
документации. Культура речи»; «Основы режима 
секретности в органах внутренних дел». С 2023 
года они объединены в одну дисциплину «Ос-
новы организационного и документационного 
обеспечения органов внутренних дел РФ. Русский 
язык в деловой документации. Культура речи». 
При этом времени на данную дисциплину выде-
лено значительно меньше, чем на три исходных. 
Казалось бы, объединение должно было при-
вести к интеграции перечисленных дисциплин 
и усилий преподавателей, особенно если учесть, 
что изучение документов, необходимых юристу, 
прекрасно сочетается с освоением навыков гра-
мотного их составления и заполнения. Однако 
этого не произошло. Новую дисциплину ведут 
три разных преподавателя (каждый отвечает за 
свой модуль), которые никак не взаимодействуют 
и не обмениваются впечатлениями. Этот пример 
наглядно иллюстрирует ситуацию в нашем об-
разовании, когда в теории все выглядит разумно 
и прогрессивно, а в реальной практике сводится к 
существенному ухудшению ситуации, поскольку 
старые формы активно разрушаются, а новые не 
создаются.

2. Междисциплинарность, необходимая для 
формирования сложных компетенций. 

Особую актуальность проблема междисципли-
нарных связей приобрела с внедрением в обра-
зование компетентностного подхода, поскольку 
понимание действительности как некой интегра-
ции требует объединения усилий преподавателей 
нескольких предметов для выработки сложных 
компетенций. Результаты анализа педагогических 
исследований и практический опыт преподава-
тельской деятельности позволяют констатировать, 
что для реализации компетентностной образова-
тельной парадигмы необходим активный поиск 
новых междисциплинарных форм обучения, 
обеспечивающих формирование необходимых 
компетенций. В связи с этим исследователи об-
ращают внимание на эффективность мульти-
дисциплинарного интегрированного подхода к 
формированию и совершенствованию наиболее 
важных комплексных компетенций, а также на 
необходимость сближения речеведческих дис-
циплин с разнообразными профессиональными 
дисциплинами базовой части учебного плана [20]. 
Поскольку многие компетенции имеют сложную 
структуру и должны формироваться несколькими 
предметами, междисциплинарные связи между 
такими предметами жизненно необходимы. В свя-
зи с этим учебные программы должны отражать 
данный процесс и фиксировать формы межпред-
метных связей, характерные для каждой специаль-
ности. В первую очередь это касается выработки 
ключевых компетенций и освоения метапредмет-
ных знаний, в чем должны принимать участие все 
учебные дисциплины. Причем делать это следует 
согласованно, по заранее разработанной методи-
ке. «Отбор учебного материала с учетом междис-
циплинарных связей дает возможность сформи-

ровать у обучающихся целостную картину мира, 
способность самому «открывать» новые знания, 
творчески подходить к проблеме» [21, с. 31]. 

Вместе с тем, чтобы сформировать объеди-
ненными усилиями целостную картину мира, 
необходимо разработать единую программу или 
создать методические пособия, в которых был 
бы зафиксирован вклад каждой дисциплины в 
формирование той или иной компетенции. Этот 
документ должен содержать методологическую 
составляющую (прописывающую концепцию раз-
деления усилий по формированию компетенции 
между всеми дисциплинами), организационную 
составляющую (прописывающую формы согла-
сования действий всех преподавателей, направ-
ленных на то, чтобы содержание дисциплин не 
дублировалось, а дополняло и расширяло знания 
обучающихся) и информационную составляю-
щую (прописывающую вклад дисциплин в фор-
мирование единого информационного потока, в 
который каждая из них вносит свою лепту, но не 
дублирует другую). При таком подходе, с одной 
стороны, исключается дублирование получаемых 
знаний, с другой стороны, не возникает незапол-
ненных лакун в информации; прослеживается 
связь между взаимодействующими дисциплина-
ми, гарантирующая преемственность и последова-
тельность результатов обучения.

Если в процессе формирования компетенции 
участвует более трех дисциплин, необходимо 
определить одну из них как ответственную за 
общий результат. Соответственно, преподаватель 
этой дисциплины обязан отвечать за общую сфор-
мированность компетенции и координировать 
усилия остальных преподавателей. Дополнитель-
но к этому в учебной программе должны быть 
целенаправленно выделены часы на консульта-
ции, в рамках которых преподаватели могли бы 
разъяснять обучающимся межпредметные связи 
дисциплин. Это особенно важно в тех случаях, 
когда участвующие в процессе предметы изучают-
ся на разных курсах или когда для формирования 
компетенции дополнительно требуются знания 
по дисциплине, не включенной в данную ком-
плексную матрицу.

Последнее замечание особенно актуально для 
формирования коммуникативной компетенции, 
являющейся одной из самых важных в юридиче-
ском образовании, поскольку без освоения на-
выков грамотного общения в профессионально 
значимых ситуациях невозможны ни правоохра-
нительная, ни правоприменительная, ни право-
творческая, ни консультационная, ни педагоги-
ческая, ни организационно-управленческая виды 
деятельности, осуществление которых является 
сутью труда юриста. В профессиограмму (обоб-
щенную эталонную модель успешного специ-
алиста в данной области), содержащую перечень 
ценностных установок и качеств, а также знаний, 
умений и навыков, необходимых специалисту, 
обязательно включаются навыки, требующие 
полноценной риторической подготовки: умение 
выступать публично; умение консультировать 
клиентов по правовым вопросам; умение прово-
дить правовое исследование на основе изучения 
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судебной практики; умение проводить перегово-
ры и осуществлять медиацию; умение работать в 
команде и др. Все эти навыки имеют большое зна-
чение для участия как в процессуальных (допрос, 
очная ставка, судебная полемика и т.п.), так и в не-
процессуальных (консультация, медиация, пере-
говоры и т.п.) речевых событиях, характерных для 
работы юриста. Перечисленные умения обяза-
тельно должны вырабатываться в процессе об-
учения в вузе, и в этой деятельности необходимо 
участие специалиста по юридической риторике.

Во всех названных выше ситуациях между 
риторикой и соответствующими юридическими 
дисциплинами происходит строгое разделение 
полномочий: специальные дисциплины отвечают 
за концепцию и отбор научно обоснованного со-
держания, а риторика – за грамотный выбор тех 
форм, с помощью которых это содержание может 
быть донесено до адресата. Так, преподаватель 
риторики может объяснить обучающимся прин-
ципы создания жанра инструкция: назначение, 
учет специфики адресата, композиция текста, 
языковые особенности и т.п. Затем по этим пра-
вилам можно составить инструкции, например, о 
том, как пользоваться пылесосом, как следует по-
ступить, если человек хочет открыть свой бизнес, 
или должностную инструкцию юридического 
консультанта. Содержание каждой из этих ин-
струкций будет разным (и его задает соответ-
ствующий специалист), а принципы построения 
текста – абсолютно одинаковыми (и это регла-
ментируется риторикой). Такую универсальность 
риторического знания, возможность использовать 
его в самых разных сферах общения подметил 
еще Аристотель: «Так как действие при подаче 
совета, при всякого рода разъяснениях и убежде-
ниях, приводимых для одного лица или для це -
лых собраний по существу одинаково, то рито-
рика так же мало, как и диалектика, имеет дело 
с какой-нибудь одной определенной областью: 
она обнимает все сферы человеческой жизни» [22].

3. Формирование коммуникативной компетен-
ции в условиях исключения дисциплины из програм -
мы обучения.

В ситуации, когда предмет риторика оказался 
исключенным из программы обучения юристов, 
восполнение этого пробела в образовании воз-
можно только с помощью установления проч-
ных межпредметных связей со всеми смежными 
дисциплинами и общей координации усилий 
по формированию у обучающихся коммуника-
тивной компетенции. Важными представляются 
следующие меры.

1. Создание учебников по риторике. Прежде 
всего, следует настаивать на том, чтобы учебники 
по риторике (как по общей, так и по всем вос-
требованным практикой частным риторикам) 
продолжали создаваться. При этом важно отде-
лять профессионально написанные пособия от 
всевозможной недостаточно качественной конъ-
юнктурной продукции, в большом количестве 
опубликованной в последнее десятилетие. Ото-
бранные учебники целесообразно включать в спи-
ски дополнительной литературы по предметам, 
имеющим с риторикой межпредметные связи. 

Это необходимо для того, чтобы обучающиеся 
могли самостоятельно ознакомиться с описания-
ми полезных для их будущей профессиональной 
деятельности риторических форм. 

2. Проведение консультаций по риторике. 
Такие консультации должны быть приурочены 
к изучению тем, имеющих риторическую со-
ставляющую. Так, формирование профессио-
нальной компетенции ПК-5 (Способен давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах правоотно-
шений) требует не только юридических знаний, 
но и подробного анализа жанра консультация: 
особенностей учета специфики адресата, способов 
отбора аргументов, а главное – структуры компо-
зиции, типичной для этого жанра. Если при вузе 
имеется «юридическая клиника», где обучающи-
еся оказывают бесплатную юридическую помощь 
населению, в ней обязательно должен работать и 
филолог, оптимизирующий риторические формы 
их общения с клиентами.

3. Создание методических рекомендаций. 
В случаях, когда риторическая составляющая 
оказывается достаточно объемной и сложной (на-
пример, когда реализуются такие задачи, сфор-
мулированные в Федеральном государственном 
образовательном стандарте, как «организация 
работы малых коллективов и групп исполните-
лей», «осуществление правового воспитания» 
и т.п.), есть смысл создавать специальные мето-
дички, описывающие состав необходимых для 
выполнения этой функции риторических жан-
ров; структуру и организационные особенности 
соответствующих речевых событий; особенности 
отбора аргументов; типичные виды ораторских 
предосторожностей и т.п.

4. Участие филолога в проведении интерак-
тивных мероприятий других преподавателей. 
Во многих учебниках и методических пособиях в 
качестве прогрессивного метода интерактивного 
обучения предлагается проведение дискуссий и 
дебатов. Пишущие об этом ученые понимают, 
что в организации дискуссии должен принимать 
участие и филолог, отвечающий за организацию 
речи обучающихся, однако обычно круг его обя-
занностей ограничивают необходимостью следить 
за тем, чтобы участники «грамотно и корректно 
говорили», поскольку «речевое общение в усло-
виях отклонения от нормы литературного языка 
искажает содержание юридически значимой 
информации» [23, с. 360]. 

На самом деле филологическая помощь долж-
на заключаться в объяснении принципов сосредо-
точенного спора, правил отбора и расположения 
аргументов с учетом особенностей адресата и за-
дачи спора, требований, предъявляемых к выстра-
иванию действенной стратегии спора, в описании 
риторической модели жанра возражение и т.п. В 
нашей практике обучающимся в освоении всего 
этого никто не помогает. В лучшем случае препо-
даватель бегло представляет только организаци-
онную процедуру предстоящего спора. В резуль-
тате вместо содержательной дискуссии получается 
бесформенный обмен заготовленными заранее 
сообщениями. 
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С целью решения этой проблемы необходимо 
создавать краткие видеокурсы «Учимся спорить», 
содержащие небольшую вводную часть, где опи-
сываются общие принципы построения спора, и 
примеры разных видов споров из художественных 
фильмов и общественной жизни с подробным 
анализом их достоинств и недостатков, а также 
пояснениями, как эти недостатки должны быть 
устранены. Практика показывает, что по сравне-
нию с различными методическими указаниями, 
такие видеокурсы оказываются гораздо более 
эффективными: обучающиеся проявляют интерес 
к их просмотру и лучше усваивают предлагаемые 
в них риторические методики. Однако важно, 
чтобы эти методики имели действительно рито-
рический характер, а не сводились к напомина-
ниям о правильности и точности речи, советам по 
использованию терминологии, к отрабатыванию 
правил этикета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, междисциплинарный подход в науке – 

это актуальная совокупность методологических 
подходов, обеспечивающих получение нового на-
учного результата с использованием понятийного 
аппарата, методов, теоретических положений и 
эмпирических данных разных наук. Междисци-
плинарный подход в образовании – это постро-
ение образовательной парадигмы с учетом зна-
ний и методов различных дисциплин для более 
глубокого понимания обучающимися сложных 
проблем и явлений. Этот подход позволяет демон-
стрировать связи между различными областями 
знаний и обучать их применению в ходе решения 
профессиональных задач. 

Чтобы реализовать этот принцип, в вузе долж-
ны разрабатываться регулирующие этот процесс 
документы, а их требования – неукоснительно 
исполняться.

- Процесс формирования каждой компетенции 
должен быть разбит на несколько этапов, соответ-
ствующих изучению всех дисциплин, участвую-
щих в ее формировании. 

- Для каждого этапа определяется цель, уста-
навливаются формы преемственности в выработ-
ке обобщенных умений и навыков. Определяется 
единый подход к формированию интегративных 
понятий, умений и навыков. Формулируются об-
щие требования к усвоению знаний и овладению 
обобщенными умениями и навыками.

- Должны быть разработаны способы использо-
вания опыта, полученного на предыдущих этапах, 
демонстрации общности методов исследования, 
применяемых в различных науках, использования 
взаимосвязи явлений, изучаемых на учебных за-
нятиях по различным дисциплинам, и т.п.

- Необходима разработка приемов формирова-
ния ключевых компетенций и так называемых гиб-
ких навыков (от англ. soft skills), которые помогают 
людям эффективно взаимодействовать с другими 
и адаптироваться к различным ситуациям. Для 
формирования этих умений и навыков не преду-
смотрено отдельных учебных дисциплин, однако 
они признаются более важными для успешности 
будущего специалиста, чем собственно профессио-
нальные умения и навыки. На этом этапе к уча-
стию в работе обязательно должен привлекаться 
филолог, который отвечал бы за выработку разноо-
бразных коммуникативных компетенций. 
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