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Аннотация: Анализ условий преподавания показал, что в последнее время активно меняются требования  

к подготовке обучающихся. В этой связи возникают новые технические дисциплины, потребность в новом лабо-

раторном оборудовании. Это приводит к повышению нагрузки на преподавателя (изучение новых дисциплин  

и лабораторного оборудования, методического сопровождения). При этом необходимо обеспечить высокое каче-

ство преподавания технических дисциплин для студентов, имеющих разную начальную подготовку и способность 

к усвоению нового материала. Одним из основных подходов в решении данной задачи является использование 

междисциплинарных связей в преподавании. Это можно обеспечить общими ресурсами учебного заведения: педа-

гогическими и научными школами, лабораторной и методической базой и сотрудничеством с предприятиями 

(участниками процесса обучения). В статье проведен анализ технических дисциплин, преподаваемых в институ-

те транспорта Тюменского государственного нефтегазового университета, средств обучения. Это позволило 

подтвердить возможность и необходимость использования междисциплинарных связей в преподавании. В ре-

зультате представлен концептуальный подход в использовании междисциплинарных связей. На примере одной 

технической дисциплины рассмотрена ее связь с другими дисциплинами. Также представлен пример междис-

циплинарных связей при изучении одной темы в разных дисциплинах. Междисциплинарные связи позволяют 

упростить передачу знаний преподавателями и понимание студентами изучаемых процессов в одной дисципли-

не при знании ранее изученной дисциплины или темы. Таким образом снижается потребность (затраты) в новых 

средствах обучения (лаборатории, специальные компьютерные программы, полигоны), а главное  – обеспечива-

ется высокое качество подготовки специалистов. 

 

В современных условиях возрастают требования со 

стороны предприятий к качеству подготовки специали-

стов. Также происходит интеграция Российского образо-

вания в общемировую систему. Поэтому возникает необ-

ходимость пересмотра качества образования [1, с. 29–31; 

2, с. 73], постоянного корректирования, изменения учеб-

ных планов и, соответственно, рабочих программ дисцип-

лин, а также разработка новых [3, с. 11, 12; 4, с. 150–152]. 

Взаимная согласованность учебных программ, обуслов-

ленная содержанием наук и дидактических целей, опреде-

ляет междисциплинарные связи [5, с. 312]. 

Такие изменения требуют совершенствования лабо-

раторной базы, приобретения специальных компьютер-

ных программ, обучения и стажировок преподавателей. 

В условиях сокращения часов преподавания специаль-

ных дисциплин, разного уровня подготовленности сту-

дентов возникает необходимость повышения мотива-

ции, популяризации естественных и технических наук. 

Перечисленные проблемы являются общими для боль-

шинства учебных заведений и влияют на качество под-

готовки специалистов. 

Целью работы является обоснование подхода пре-

подавания технической дисциплины через междисцип-

линарные связи. 

В соответствии с целью необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1) провести анализ дисциплин и средств обучения 

специалистов; 

2) выявить основные показатели оценки уровня зна-

ний студентов и качества преподавания; 

3) определить подход по использованию междисци-

плинарных связей в преподавании. 

В таблице 1 представлено распределение дисциплин 

(%) по циклам дисциплин для специальности подготов-

ки 190109.65 «Наземные транспортно-технологические 

средства», кафедры «Транспортные и технологические 

системы» (ТТС) института транспорта (ИТ). 

 

 

Таблица 1. Распределение дисциплин 

 

Цикл дисциплин 

% распределения 

Кафедра 

ТТС 

ИТ (подобные 

дисциплины) * 

Гуманитарный 26,5 44 

Математический  

и естественнонаучный 
21,5 39 

Профессиональный 52 17 

Итого 100 100 
* дисциплины, в которых изучаются подобные темы и могут 

быть переработаны для дисциплины другой специальности. 

 

 

Анализ результатов таблицы (% распределения дис-

циплин) показывает, что есть подобные профессиональ-

ные дисциплины, которые читаются как по одной, так  

и по другим образовательным программам института 

транспорта Тюменского государственного нефтегазового 

университета. К примеру, изучаются двигатели внутрен-

него сгорания, гидравлические и пневматические приводы 
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[6, с. 24, 26; 7, c. 37, 43], эксплуатация машин, техниче-

ское обслуживание и ремонт машин, электротехника и 

электроника, конструирование и расчет машин. Несмот-

ря на то что в дисциплинах изучаются вопросы, относя-

щиеся к соответствующей специальности, средства обу-

чения одной кафедры (лаборатории, специальные ком-

пьютерные программы, полигоны) могут быть использо-

ваны другими кафедрами, не только института, но и все-

го университета (межкафедральные лаборатории). Сред-

ства изучения дисциплин представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Средства изучения дисциплин 

 

Средства 
% распределения 

Кафедра ТТС ИТ 

Лаборатории 66,6 50,6 

Компьютеры (классы) 16,7 19,6 

Полигоны, машины 16,7 29,8 

Итого 100 100 

 

 

В таблицах 1 и 2 представлены данные только по 

одной кафедре и одному институту. Для всего Тюмен-

ского государственного нефтегазового университета  

с техническими кафедрами в институтах, а также под-

разделений начального и среднего профессионального 

образования результат совместного использования ла-

бораторий, специальных компьютерных программ, по-

лигонов будет еще значительнее. 

Основными участниками процесса обучения явля-

ются преподаватель, студент и предприятие [8, с. 201–

203]. Взаимосвязь участников процесса обучения пред-

ставлена на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь участников процесса обучения 

 

 

Основой сохранения качества обучения и его разви-

тия является его преемственность (по В.Т. Афанасьеву), 

которая содержит в себе педагогическую и научную 

школу. Педагогическая и научная школы взаимосвяза-

ны и развиваются, формируются в ходе обмена опытом 

в процессе семинаров, круглых столов, конференций, 

совещаний, повышения квалификации (стажировок). 

Это определяет качество преподавания и влияет на уро-

вень знаний студентов. Уровень знаний студентов 

можно оценить по следующим показателям: проходной 

бал при поступлении в учебное заведение; входной 

контроль; количество победителей олимпиад; результа-

ты аттестаций. При этом следует учитывать, что на-

чальные знания студентов были сформированы в шко-

ле, колледже и т. п. Очевидно, что качество образова-

ния было не одинаковым. Это необходимо учитывать  

в ходе преподавания дисциплин, используя различные 

педагогические методы [9, с. 23, 24]. 

На качество преподавания влияют следующие пока-

затели: педагогический и производственный опыт ра-

боты; повышение квалификации и стажировки препо-

давателя; участие в разработке учебно-методической 

литературы [10, c. 137–138]; количество и периодич-

ность читаемых дисциплин; ученая степень (навык на-

учного подхода к решению задач). При этом у каждого 

преподавателя есть свои учебные и научные наработки, 

более сильные знания в определенных направлениях 

преподаваемых дисциплин, подкреплённые производ-

ственным опытом. Это является потенциалом повыше-

ния качества преподавания дисциплин. 

При сотрудничестве учебного заведения с предпри-

ятиями трудностью является то, что предприятиями-

партнерами являются, в основном, только предприятия 

топливно-энергетического комплекса, ориентирован-

ные на профильные специальности. При этом, к приме-

ру, машиностроение имеется на многихх предприятиях, 

несмотря на специфику производства, и может быть 

использовано для практики студентов многих техниче-

ских специальностей, а также стажировок преподавате-

лей. В этом видится общая связь нескольких разных 

специальностей подготовки при одинаковых (подоб-

ных) средствах. В соответствии с изложенным на рис. 2 

представлен концептуальный подход в использовании 

междисциплинарных связей. 

 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальный подход в использовании меж-

дисциплинарных связей 

 

 

Все, что находится во взаимной связи, должно пре-

подаваться в такой же связи. Всегда и везде брать вместе 

то, что связано одно с другим [11, с. 367–368]. Меж-

дисциплинарные связи основываются на системных 

знаниях, формируемых последовательно и постепенно  

[12, с. 884]. Преподаватель при обучении студентов 

находит связи, показывает их, обучая студентов нахо-

дить междисциплинарные связи. Междисциплинарные 

связи (таблица 3) позволяют упростить понимание 

Потребность в лабораторных, стажировках,  
разобщенность дисциплины, новые дисциплины, 

разный уровень подготовки студентов 

Междисциплинарная связь 

Преемственность педагогических и научных школ, 
обмен опытом преподавателей, анализ программ  

дисциплины, учебных планов, стажировки 

Установление причинно-следственных связей. 
Обобщение материалов дисциплин. Повышение  

интереса к дисциплине преподавателя и студента 

Преподаватель Студент, 
выпускник 

Предприятие 

– педагогические  
школы 

– научные школы 
– стажировки 

– родители 
– школа 

– экономическая  
ситуация в стране 

– конъюнктура  
рынка 
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процессов в одной дисциплине при знании ранее изу-

ченных. 

На рис. 3 представлена связь специальной дисцип-

лины, на примере «Теория подъемно-транспортных, 

строительно-дорожных средств и оборудования» (Тео-

рия ПТСДС), с другими дисциплинами. 

В дисциплине Теория ПТСДС изучаются использо-

вание приводов в машинах: гидравлического, электри-

ческого, пневматического, механического. Устанавли-

вается связь с дисциплинами: «Гидравлика и гидро-

пневмопривод», «Электротехника», «Теория механиз-

мов и машин». Определение путей совершенствования 

машин осуществляется на основе знаний дисциплин 

«Методика научных исследований», «Информатика», 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение», 

«Физика», «Теплотехника». При оценке эффективности 

и безопасности эксплуатации машин используются 

знания дисциплин «Экономика» и «Безопасность жиз-

недеятельности». Междисциплинарные связи намного 

шире, чем представлено на рис. 3. Можно было бы ус-

тановить связь с гуманитарными дисциплинами, к при-

меру, с дисциплиной «Психология», рассматривая воз-

действие машины на психику водителя. 

Результаты исследования используются в учебной, 

учебно-методической, организационной и научной работе. 

Использование междисциплинарных связей в пре-

подавании повысит эффективность преподавания, по-

зволит сократить затраты на лаборатории, программное 

обеспечение, полигоны, а главное – повысит качество 

подготовки специалистов. 

 

 

Таблица 3. Междисциплинарные связи 

 

Дисциплина ранее изученная: тема Дисциплины изучаемые: тема 

Математика: «Теория вероятности»  

N = mn, где: N – количество опытов; 

m – количество уровней фактора;  

n – количество факторов [13, с. 28; 14, с. 21] 

Строительно-дорожные машины (СДМ):  

«Определение надежности машин» 

Методика научных исследований:  

«Определение погрешностей измерений» 

Физика: «Эффект Зеебека» 

[15, с. 268–269; 16, с. 4] 

Проектирование конструкций машин: «Сварка металлов» 

Методика научных исследований: «Измерительные устройства» 

Теплотехника: «Теплопередача» 

Q = cm t [17], где: Q – количество тепла;  

C – теплоемкость; M – масса; 

t – градиент температур 

Методика научных исследований, СДМ:  

«Исследования и расчёт теплового баланса  

агрегатов машин, систем» 

Физика: «Давление» 

P = F/S [18, с. 142], где: P – давление;  

F – сила; S – площадь 

СДМ: «Расчет проходимости машин» 

Гидропневмопривод:  

«Расчет давлений в системах» 

Математика: «Работа с векторами»  

[19, с. 11; 20, с. 135] 

Теоретическая механика: «Расчет устойчивости машин» 

СДМ: «Расчет силы сопротивления резанию» 

Физика: «Центробежная сила» [21, с. 56] Безопасность жизнедеятельности: «Очистка в фильтрах» 

СДМ: «Создание давления уплотнения асфальтобетонной смеси» 

 

 

 
 

Рис. 3. Связь дисциплины «Теория подъемно-транспортных, строительно-дорожных средств 

и оборудования» с другими дисциплинами
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Abstract: The analysis of teaching conditions shows that, recently, the requirements for the training of the students 

change actively. In this connection, new engineering disciplines and the necessity of new laboratory equipment occur.  

It causes the increase of teacher’s load (the study of new disciplines and laboratory equipment, methodological support).  

In this context, it is necessary to ensure high quality of engineering disciplines teaching to the students with different en-

try-level training and the capacity to learning new material. The application of inter-curriculum communications in teach-

ing is one of the main approaches to this task solution. It can be ensured by general resources of the educational institution: 

pedagogical and scientific schools, laboratory and methodological base and cooperation with the enterprises (the partici-

pants of the educational process). The paper analyses the engineering disciplines taught at the Institute of Transport of 

Tyumen State Oil and Gas University, and the training resources. It allowed proving the possibility and the necessity of 

using inter-curriculum communications in teaching. As the result, the authors presented the conceptual approach in the 

application of inter-curriculum communications and, using the example of one engineering discipline, considered its con-

nection with other disciplines. The paper presents the inter-curriculum communications while studying one topic in differ-

ent disciplines as well. The inter-curriculum communications allow facilitating the teachers’ knowledge transfer and  

the students’ understanding of processes studied in one discipline while knowing the earlier studied discipline or topic.  

In such a way, the necessity (the expenses) for new training resources (laboratories, specialized computer programs, poly-

gons), and the main point is that the high quality of training specialists is ensured. 
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