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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 
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традиционных форм и средств обучения, характерных для каждого из них. Эффек-
тивность изучения этих курсов возрастет, если при изложении материала указать об-
ласти соприкосновения этих дисциплин с другими учебными курсами. 

Авторы считают, что эффективная реализация управляемого процесса меж-
предметных связей предполагает решение следующих вопросов: 

1. Выявление тем и вопросов, являющихся общими или близкими для указан-
ных дисциплин, выработка единого подхода к содержанию учебного материала,  
а также определение правильной последовательности и объема преподавания смеж-
ных для разных дисциплин вопросов. 

2. Выявление тем и вопросов, требующих предварительного изучения в другом 
предмете, для определения предшествующих и перспективных межпредметных связей. 

3. Совместные с заведующими кафедр смежных дисциплин корректировка и со-
гласование учебных программ. 

4. Корректировка по времени расписания учебных занятий студентов согласо-
ванных учебных программ. 

5. Организация взаимопосещений занятий преподавателей смежных дисциплин 
и  обсуждение вопросов их преподавания на  методических семинарах  кафедр. 

6. Соблюдение преподавателями смежных дисциплин норм профессиональной 
этики, недопустима критика преподавателем своего коллеги и обсуждение его компе-
тентности на занятиях со студентами – уважение преподавателя к коллегам является 
важнейшим показателем его профессиональной культуры. 

7. Реализация межпредметных связей в учебных изданиях по предметам естест-
веннонаучного цикла, математике, физике и информатике, наличие нормативного  
и учебно-методического обеспечения преподавания этих учебных предметов.  

Формирование межпредметных связей зависит не только от содержания учеб-
ной программы, но и от педагогического мастерства преподавателя, применяющего 
многообразные методические приемы:  

– постановка вопросов межпредметного характера;  
– восстановление и систематизация знаний из других учебных предметов;  
– выполнение упражнений и решение задач на межпредметной основе. 
При реализации преподавателем целевых межпредметных связей могут возник-

нуть следующие проблемы: 
– несогласованность терминологии, обозначений, понятий;  
– не всегда правильно оценивается роль изучаемого предмета в формировании  

у учащихся умений и навыков, необходимых для смежных предметов;  
– при изучении конкретной дисциплины не используются понятия, полученные 

при изучении других предметов. 
Преподаватели  смежных дисциплин обязаны:   
– свободно ориентироваться в вопросах программы, которые в большей степени 

относятся к содержанию смежных  дисциплин; 
– в одни и те же понятия, используемые на занятиях по смежным дисциплинам, 

вкладывать одинаковые значения, стремиться к единообразию в используемых клас-
сификациях.  

Приведем некоторые примеры целевых межпредметных связей с процессом пре-
подавания дисциплин естественнонаучного цикла и общетехнических дисциплин: 

– компьютерные презентации как улучшение форм подачи материала; 
– решение математических задач с помощью численных методов в языке про-

граммирования и табличном процессоре; 
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– улучшение орфографических и речевых навыков при работе с текстовым файлом; 
– использование редактора формул как инструмента для запоминания формул 

математики, физики, механики и др; 
– использование базы данных как средства изучения экономики. 
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Важным инструментом управления качеством организации учебной, научной  

и воспитательной деятельности учреждения высшего образования (УВО) является 
система менеджмента качества.  

В 2009–2010 гг. УВО Республики Беларусь внедрили и сертифицировали вузов-
ские системы менеджмента качества (СМК), соответствующие требованиям между-
народного стандарта ISО 9001:2000 и его национальной версии СТБ ИСО 9001:2000.  

Развитием систем управления в УВО стала модернизация СМК в соответствии  
с обновленной версией государственного стандарта Республики Беларусь СТБ  
ISO 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования», существенным отли-
чием которого стало требование внедрения в практику управления УВО методологии 
риск-менеджмента. 

Цель данной работы – рассмотрение опыта системного управления рисками в тех-
ническом университете в соответствии с требованиями международных стандартов на 
примере Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого. 

В основу системы управления рисками положены следующие основные этапы 
этого процесса: 

– выявление и идентификации возможных рисков; 
– анализ и оценка уровня опасности рисков; 
– разработка мероприятий по снижению рисков. 
Идентификация рисков должна осуществляться на всех уровнях системы 

управления УВО «университет – факультет – кафедра» [1] следующими участниками 
этого процесса:  

– представителем руководства, ответственным за СМК, при проведении ежегод-
ного анализа результатов функционирования СМК, на основе информации о внеш-
ней среде, поступивших рекламаций и жалоб потребителей;  

– владельцами процессов при осуществлении текущего контроля процессов, 
ежеквартальном подведении итогов мониторинга и измерения процессов СМК;  

– руководителями структурных подразделений при анализе запросов потреби-
телей и требований заинтересованных сторон, подведении итогов мониторинга про-
цессов на уровне подразделений; 

– руководителями команд по внутреннему аудиту при подведении итогов внут-
ренних аудитов в течение года. 

Обобщенным документом, в который сводятся результаты идентификации рис-
ков является паспорт рисков, который составляется владельцем процесса в разрезе 


