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для наглядности мультимедийную презентацию, созданную в Microsoft PowerPoint. 
Сегодня, наверное не очень правильно рисовать на доске гиперболу и говорить сту-
дентам о том, что давайте представим, как она вращается вокруг своей действитель-
ной или мнимой оси и в результате получается соответствующий гиперболоид, ведь 
это можно прекрасно продемонстрировать в движении с помощью презентации.  
Как правило, студенты очень любят такие моменты, однако в то же время каждая 
лекция такой быть не может.  

В заключение хотелось бы отметить, что уровень и квалификация доцента за-
частую определяются его мастерством чтения лекций. Это в первую очередь говорит 
о том, что лекция – это не только передача каких-то готовых теоретических знаний от 
преподавателя студенту (в настоящее время возможность удаленного доступа к прак-
тически любой библиотеке мира нивелировала значимость преподавателя как основ-
ного носителя знаний), а целый творческий процесс, и вряд ли можно прочитать две 
абсолютно одинаковые лекции по одной и той же теме. Из личного опыта могу ска-
зать, что практически каждый раз при чтении лекции появляются какие-то идеи по ее 
изменению и совершенствованию: где-то что-то убрать, а где-то наоборот добавить 
или по-другому распределить время. Нельзя не отметить и влияние таких наук, как 
методика преподавания, дидактика, психология, достижения которых также позво-
ляют лектору совершенствовать свое мастерство. Особенно важным становится зна-
ние психологии, особенно в тех моментах, когда возникают какие-то недоразумения 
или непонимание в отношениях с потоком. А чтобы таких ситуаций было меньше, 
нужно воспринимать студента как равноправного участника учебного процесса, ко-
торого не нужно заставлять и подавлять, а постараться увлечь своим предметом, 
только в этом случае и чтение лекций, и все обучение в целом будет эффективно. 
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Становление международного рынка образовательных услуг во многом является 

результатом развития и усиления роли системы высшего образования в современном 
мире. Помимо того, что система образования является ключевым фактором экономи-
ческого развития государства, она также может стать и существенным источником до-
ходов. Кроме того, экспорт образовательных услуг предоставляет большие возможно-
сти для расширения образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов, 
совершенствования профессионального уровня профессорско-преподавательского со-
става, продвижения отдельных образовательных технологий и программ, повышения 
престижа национальной системы образования в целом [1, с. 5]. 

Однако процесс обучения иностранных студентов сопряжен с рядом трудно-
стей, как для вуза, так и для студента. 

В процессе обучения иностранные студенты испытывают ряд трудностей, среди 
которых можно выделить: 

– языковой барьер; 
– различия в системах образования; 
– различия в системе контроля знаний; 
– различия в организации учебного процесса; 
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– информационная насыщенность учебных занятий; 
– коммуникативные трудности в процессе межличностного общения внутри 

группы, общения с преподавателями и сотрудниками факультета и т. д. 
Существенным фактором, влияющим на эффективность обучения иностранных 

студентов, является степень адаптации к новым условиям  образовательной среды.  
Среди основных факторов, определяющих успешность адаптации, выделяют 

следующие: 
– география и климат региона;  
– характер студента; 
– качество педагогической системы.  
Климатические условия и личностные характеристики студента являются фак-

торами объективными, повлиять на которые вуз не может. Но вместе с тем, при орга-
низации учебного процесса их необходимо учитывать в обязательном порядке. 

К специфике африканских (франкоговорящих) студентов можно отнести [2]: 
– открытость, контактность; 
– склонность к тревожности; 
– недостаток самоконтроля. 
К специфике африканских студентов (англоговорящих) относят следующие 

личностные характеристики [2]: 
– склонность к более медленному обучению и усвоению новых понятий; 
– повышенная реакция на «опасность»; 
– интенсивная внутренняя жизнь, мечтательность, мысли о смысле жизни. 
Таким образом, в своей педагогической деятельности преподавателям необхо-

димо учитывать данную специфику [2]: 
– общение должно быть открытым и мягким;  
– не рекомендуется применять демократический стиль общения;  
– следует вести беседы о смысле жизни; 
– особое внимание следует уделять развитию у студентов навыков самооргани-

зации и дисциплины.  
Важным фактором, влияющим на качество образовательного процесса ино-

странных студентов, является сама педагогическая система, а точнее то, насколько 
она ориентирована на иностранных студентов и учитывает их потребности. 

Традиционная аудиторная форма обучения с использованием мела и доски при 
обучении иностранных студентов является недостаточной. Занятия целесообразно 
выстраивать с использованием мультимедийных технологий для визуализации изла-
гаемого материала, что позволит преодолеть языковой барьер. Изложение материала 
в виде текста на слайде помогает нивелировать сложности в восприятии, так как ин-
тонация, темп речи, специфика произношения у каждого преподавателя индивиду-
альны и к ним необходимо привыкать. 

Исходя из опыта, можно говорить о достаточно высоком уровне ответственно-
сти иностранных студентов и заинтересованности их в результатах учебной деятель-
ности. Уровень требовательности студентов-иностранцев выше, чем у их отечест-
венных коллег. Иностранные учащиеся с интересом задают вопросы и не приступят 
к рассмотрению дальнейших тем, пока не разберутся с текущим материалом. Поэто-
му при планировании учебного занятия необходимым представляется резервирова-
ние аудиторного времени на пояснения. 

Таким образом, организация обучения иностранных студентов представляет со-
бой комплексную задачу, для успешного решения которой необходимо создавать бла-
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гоприятные психолого-педагогические условия. Создание данных условий должно 
опираться на понимание факторов, влияющих на адаптацию иностранных студентов 
к отечественной педагогической системе.  
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В данной работе анализируются проблемы формирования межпредметных свя-

зей курсов, преподаваемых студентам в техническом вузе. Как показывает опыт ра-
боты, часть студентов, сталкиваясь с трудностями в процессе освоения образова-
тельной программы испытывают трудности в усвоении материала о причине 
незнания школьной программы по математике и физике. Преподавателю, ведущему 
свой предмет, зачастую приходится дорабатывать за школьных учителей и препода-
вателей смежных дисциплин, прочитанных ранее, опираясь на методику реализации 
межпредметных связей. 

Межпредметные связи играют важную роль в осуществлении принципов систем-
ности, последовательности и непрерывности образования, они стимулируют развитие 
навыков и умений самостоятельно переносить знания и умения в новую ситуацию. 

В педагогической литературе достаточно полно показаны проблемы формиро-
вания межпредметных связей в вузах [1].  

Многосторонние межпредметные связи позволяют студентам применять  знания 
и умения, приобретенные при изучении других предметов, использовать элементы 
знаний из других предметов.  

Относительно какого-либо конкретного предмета межпредметные связи разде-
ляют на два типа: 

– предшествующие (целевые) межпредметные связи; 
– перспективные межпредметные связи. 
Формирование целевых межпредметных связей заключается в выявлении дидак-

тических целей по другим предметам на этапе определения вспомогательных целей, 
без которых невозможно изучение рассматриваемого учебного материала. Реализация 
перспективных межпредметных связей необходима для обеспечения преподавания 
другого предмета. 

Процесс формирования межпредметных связей не стихийный, а управляемый, 
регулируемый, результативность которого зависит от множества условий. 

По мнению авторов, в технических вузах в качестве смежных дисциплин целе-
сообразно интегрировать дисциплины естественнонаучного цикла и общетехниче-
ские дисциплины с высшей математикой, общей физикой и информатикой. Формаль-
но эти дисциплины читаются раздельно в рамках отведенных часов, с применением 


