
Госкомвуз Республик» Башкортостан предлагает вариант решения воп
роса. связанного с ростом дефицта специалистов по регионам, осущест
влением переноса специальностей из одного учебного заведения в дру
гое f53. Рассматривая этот вопрос с позиции учебного заведения, имеет 
смысл заострить внимание на качестве подготовки специалистов. Для ус
пешной реализации образовательных программ необходима определенная ма
териальная база, которая в учебных заведениях создавалась я создается 
не один год. Качество преподавания в значительной степени зависит от 
квалификации преподавательского состава. Все это потребует дополни
тельных капиталовложений.
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О МЕХДИСЦШІЛЙНАРНМХ ОВРАЭОІАТЕШШХ ВРШТАЖАХ

Негативные последствия узкоспециализированного образования в ка
кой бы то ни было области знания давно признаны бесспорным фактом, 
очевидно, что всякий спешіаліст. не обременяющей себя выходящим за 
рамки обязательного самообразованием, имеет тенденцию к мышлению в той 
или иной степени тоталитарному, таящему в себе эгоцентризм предписан
ного набора эрудиции и методов. В самой системе наук, дифференциация 
которых привела к множественности труднопримиримых мировоззрений, уже 
имеют место примеры мезшециплинарных исследований. Возможная успеш
ность этой работы в науке не в последнюю очередь зависит от соответс
твующей в образовании. Иначе говоря, желательна междисциплинарная об-



раэовательная программа, субъект которой научался бы целостному восп
риятию различных мировоззренческих традиций, среди которых не только 
научные, но и религиозные, эстетические, нравственные.

Следует заметить» что такая программа, хотя и имеет много общего 
с предметом философии и может даже проводиться в ее курсе, все же от
лична от философии. Последняя имеет свою специфическую определенность 
и вполне может рассматриваться как одна из культурных традиций. Поэто
му допустимо саму философию ввести в рамки предполагаемой междисципли
нарной образовательной программы.

Приведем возможные модели такой программы. Во-Первых, программа 
объединяет. различные традиции знаний на основании единого тотального 
закона, посредством которого эти традиции осуществляют свое отношение 
к миру. Подобный опыт был в свое время реализован Гегелем в “Энцикло
педии философских наук" и позже взят на вооружение советской идеологи
ей. трактующей диалектику как закон развития всего. Этот подход предс
тавляется сомнительным не только потому, что само существование то
тального закона в бытии недостоверно, но и по той причине, что, подво
дя многообразие предметов знания под такой закон, мы неминуемо сводим 
мир к "грандиозной тавталогии" Ш .  Каким бы не именовался такой под
ход - логицизм, физикалиэм. сциентизм - одна традиция здесь подавляет 
другие, что не отвечает задачам междисциплинарной обраэдвательной 
программы.

Вторая модель - программа, объединяющая различные традиции знаний 
на основании единого объекта знаний. В истории советской . педагогики 
имеется опыт внедрения так называемых комплексных тем , когда вместо 
традиционных предметов предлагалось изучение таких тем. как, например, 
“Наша деревня", "Домашние животные" и др.. куда одновременно вводились 
достаточные для данной темы знания по арифметике, истории, естествоз
нанию и другие [2]. При некоторых достоинствах этот подход излишеству
ет обращением к эмпирической наглядности, не позволяя в достаточной 
мере развивать способность отвлеченного мышления.

Наконец, модель, являющаяся, на наш взгляд, оптимальной,- прог
рамма, объединяющая различные традиции знании на основании единого 
субъекта знолий. Таким субъектом является человеческЬе мироотношение - 
цабор определенных постулатов, теоретических и практических следствий, 
определяющих ту или иную картину мира. В рамках такой программы имеет 
место обращение не к локальному объекту ("Наша деревня"), "о к самому 
многообразию мира, посредством чего происходит понимание ценности, вэ-



аимодополнительности и небезусловности различных традиций и дисциплин 
знания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
*ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭЛЕКТРОНИКА. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Дисциплина "Электротехника, электроника, электромеханика” - одна 
из общетехнических дисциплин в Подготовке инженеров-педагогов всех ма
шиностроительных профилей, будь то автоматизация производства или ме
таллорежущие станки, литейное, сварочное производство или метрология и 
контроль качества. Дисциплина включает в себя изучение физических про
цессов в электрических цепях, конструкции, принципа, действия и приме
нения различных электрических машин, электроприводов, электронных уст
ройств. При этом акцент делается на изучение различных машин и уст
ройств при обучении студентов различных профилей. Для будущих специа
листов по сварочному производству наиболее важны разделы "Трансформа
торы". "Машины постоянного тока”."Промышленная электроника", для специ- 
алистов-метрологов - "Электрические измерения".

Многообразие тем и программ курса предполагает четкую постановку 
целей обучения, к которым относятся:

- систематизация и применение знаний, полученных студентами при 
изучении общетехнических дисциплин:

- овладение инженерными методами расчетов простейшего электрообо
рудования:

- теоретическая и практическая подготовка для проведения занятий 
с использованием электрооборудования при подготовке рабочих различных 
профессий.


