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МЕХАННКА КАК МЕТОДОЛОГНЧЕСКАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОГО ННЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАННЯ
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Подготовка спецпалпстов во втузе с необходнмостью включает как обученпе по 
базовым фундаментальным н обгценнженерным дпсцпплпнам, так н спецпальную под- 
готовку. Традпцнонно подготовке по обндепнженерным п фундамеятальным дпсцнплп- 
нам уделялось п уделяется особое внпманпе, поскольку, во-первых, этн днсцнплнны 
включают уже устоявшнеся н рафнннрованные временем знання, н в снлу этого нх со- 
держанне относнтельно стабнльно в теченне временн, сопоставнмого с пернодом дея- 
тельностн спецналнста н, во-вторых, налнчне базовой подготовкн позволяет творческн 
воспрнннмать матернал спецнальньгх курсов, легко адаптнроваться к особенносгям 
пронзводственного процесса на разных предпрнятнях, успевать за нзмененнямн харак- 
тера пронзводственной деятельностн вплоть до возможностн переквалнфнкацнн вслед- 
ствне нзменення коньюнктуры рынка нлн нных прнчнн.

Быстрое развнтне матернального пронзводства, вычнслнтельной техннкн, а в по- 
следнее время н ннформацнонных технологнй открывает новые возможностн для орга- 
ннзацнн учебного процесса н вместе с тем выдвнгает дополннтельные требовання к его 
содержаншо. Спецналнст с высшнм образованнем в настояшее время, помнмо базовых 
н спецнальных знаннй н уменнй, должен в стенах вуза прнобрестн навыкн постоянного 
нх возобновлення. Нменно это последнее требованне н формнрует стратегню совре- 
менного образовательного процесса. Курсы механнкн нграют в нем особую роль.

Аналнзнруя содержапне фундаментальных днсцнплнн, можно отметнть, что ма- 
тематнка обеспечнвает будуіцнх спецналнстов математнческнм аппаратом, без которо- 
го'нн одна нз последуюіцнх ннженерных н тем более фундаментальных днсцнплнн не 
может быть усвоена. Ввнду обшнрностн программного матернала в процессе препода- 
вання математнкн преподавателн способны познакомнть студентов лншь с элементамн 
абстрактного мышлення. Прн нзученнн фнзнкн н хнмнн студенты знакомятся с огром- 
ным разнообразнем обьектов, явленнй н процессов. Возможностн строгнх доказа-
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тельств на основе фундаментальных законов прнроды в этнх курсах снльно ограннче- 
ны, опять же ввнду лнмнтов временн, отводнмых на нх нзученне.

Теоретнческая механнка является тем предметом, где студенты впервые проходят 
путь от «первых прннцппов» посредством четко определенных моделей н математнче- 
ского аппарата к ннженерным расчетам конкретных обьектов н процессов. Важно этот 
процесс органнзовать такнм образом, чтобы он отражал основные этапы ннженерной 
деятельностн н ннженерного творчества, то есть являлся методологнческой основой 
ннженерного образовання.

Следует особо подчеркнуть важную роль моделей. Обшепрнзнано, что наука (в 
том чнсле н экспернментальная) нмеет дело с моделямн, поскольку реальные обьекты 
слпшком сложны, чтобы быть в полном обьеме нзученнымн. Важная проблема опреде- 
лення степенн соответствня моделн реальному обьекту требует тшательного сопостав- 
лення результатов расчета с экспернментальнымн даннымн, аналнза ннтерпретацнн по- 
следннх. Теоретнческая механнка нспользует простейшне моделн: матернальную точку 
н абсолютно твердое тело. К сожаленню, отсутствуют курсы, в которых с еднных позн- 
цнй рассматрпвался бы важнейшнй класс моделей -  сплошная среда (жндкостн, газы, 
упругне твердые тела н т. д.). Частпчно этн моделн рассматрнваются в обгценнженер- 
ных (сопротцвленне матерналов, гндравлпка, теплотехннка) нлн спецнальных днсцнп- 
лннах, но прн этом студенты не получают о нпх целостного представлення.

Решенйе задач не только составляет основу практпческнх занятпй, но н заннмает 
важное место в лекцнонных курсах теоретнческой механнкп. Как правнло, решенне за- 
дачн состонт нз несколькнх этапов. Вначале твдательно обсуждается постановка задачн. 
Здесь рассматрнвается ее связь с конкретнымн техннчесішмн устройствамн, обьясня- 
ются прнемы, позволяюіцне формалнзовать условне задачн н запнсать его в снмволь- 
ном внде, подчеркнваются упрошення, которые прн этом необходнмо прннять.

На втором этапе обсуждаются путн решення задачн. Обычно путей решенпя су- 
шествует несколько н необходнмо выбрать оптнмальный для данной постановкн зада- 
чн. Вырабатывается стратегня н осушествляется решенне задачн. Следует подчеркнуть, 
что студенты актнвно вовлекаются как в процесс постановкн задачн, так н в разработку 
стратегнн ее решення. Прн этом нспользуются наработанные на кафедре теоретнческой 
механнкп в теченпе многнх лет прнемы проблемного подхода н проблемные снтуацнн.

На завершаюіцем этапе проводнтся аналнз полученного решення. Обсуждаются 
возможностн проверкн правнльностн полученного результата (естественно, совпаденне 
с ответом в сборннке задач прн этом в расчет не прнннмается), н подчеркнвается необ- 
ходнмость такой проверкн, рассматрнваются возможные варнацнн условня задачн н нх 
влнянне как на выбор методов решення, так н на результаты. Рассмотренный порядок 
решення задачн моделнрует деятельность ннженера н позволяет студентам уже на 
младшнх курсах прнобретать необходнмый опыт, выступать в ролн нсследователя н 
постнгать пренмушества коллектнвного творчества.

Прн нзложеннн статнкн н кннематпкн шнроко нспользуется векторное псчнсле- 
нне. Студенты прнобретают навыкн работы с векторамн как с математнческнмн обьек- 
тамн н в прнложеннн к конкретным задачам механнкн. Это позволяет нм глубже по- 
нять такне математнческне операцпн, как скалярное н векторное пронзведенне, днффе- 
ренцнрованне векторной функцнн по скалярному аргументу. На разлнчных прнмерах 
онн начннают поннмать мовдь н удобства нспользовання алгебранческнх методов.

Следуя развнтню ннженерной практнкн, прп нзложеннн современных курсов тео- 
ретнческой механнкн акценты смешены на нзученне дннамйкн. Нспользованне высоко-
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скоростных машнн, механнзмов н процессов, ннтенснвных нагрузок требует от ннже- 
нера глубокого поннманпя закономерностей дпнамнческнх процессов. К сожаленню, во 
многнх прнкладных днсцнплпнах учет дннамнческнх нагрузок осувдествляется с по- 
мовдью поправочных коэффнцпентов без необходнмого рассмотрення дннамнкн пере- 
ходных н колебательных процессов, нсследованпя устойчнвостн двпження.

Важным разделом являются обвдне теоремы дннамнкп, в которых вводятся 
разлпчные характернстнкн двнження н пзучаются закономерностн нх нзменення. 
Здесь вводнтся представленпе об уравнеппях баланса, которые шнроко нспользуют- 
ся в ннженерной практпке. В частностн, ннтегральные формулпровкн теорем об нз- 
мененнн нмпульса н кннетнческой энергнн позволяют обьясннть структуру уравне- 
ннй баланса: рассматрнвается пзмененне некоторой функцнн состоянпя обьекта (в 
данном случае нмпульса нлн кннетпческой энергнн снстемы), которое завнснт от 
вполне определенной функцпн процесса (пмпульса спл нлн работы). С другой сто- 
роны, вывод этнх теорем с помовдью обіцего уравнення дннамнкн позволяет связать 
законы сохранення характернстнкн двнження (пмпульса, кннетнческого момента н 
энергпн) с фундаментальнымн свойствамп снмметрнн пространства -  временн (од- 
нородностью п нзотропностью пространства п однородностью временп соответст- 
венно).

Мнженеру важно пметь в своем распоряженнн набор методов, позволяювднй вы- 
брать необходнмый для решенпя конкретной задачн, осувдеетвпть более детальное ее 
нсследованне с помовдью несколькнх методов. Курс теоретнческой механнкн снабжает 
студентов такпм набором. Прежде всего подробно рассматрнвается ньютоновская фор- 
мулнровка механнкп, обсуждаются меры двнження, законы нх нзмененпя, вырабатыва- 
ется пнженерная ннтунцпя. Затем формулнруется прннцнп Даламбера (даламберова 
механпка), обладаювдпй неоспорпмььмп препмувдествамн прн нахожденпп дннамнче- 
скнх реакцнй, 'а в ряде случаев -  н прп составленпп уравненнй двнження механнческнх 
спстем. Далее следует обвдее уравненне дпнамнкн, намного превосходявдее два упомя- 
нутых выше подхода прп составленпп днфференцпальных уравненнй двнження. В за- 
ключенне формулпруются уравненпя Лагранжа второго рода (лагранжева мехаішка) 
как уннверсальное средство составлення уравненнй двнження механнческнх снстем со 
многпмн степенямн свободы. Все это в целом обеспечнвает надежную основу для рас- 
смотренпя работы мавднн, механпзмов н механнческнх процессов в последуювдпх об- 
вдепнженерных н спецнальных курсах.

Быстрое развптне вычпслнтельной технпкп н легко осванваемого математнческо- 
го обеспечення (математпческне пакеты обвдего назначенпя МаіЬешаііса, МаіЬсасІ, 
МаіЫаЬ п т. д.) позволяег решать многпе рутннные задачн с помовдью ЭВМ. На первый 
план выступают уменне формалнзацнп задач, нх перевода на язык математнческпх 
уравненпй, н последуювднй аналпз результатов вычнсленпй, выдаваемых, как правнло, 
в внде большнх масснвов чпсловых данных. Это требует смевденпя акцентов прн по- 
строенпп учебных курсов, усплення в ннх разделов, связанных с формулнровкой урав- 
неннй двнженпя. В частностн, прншло время, когда в техннческпх вузах наряду с ла- 
гранжевой Необходпмо рассматрнвать н гамнльтонову формулнровку механнкп.

Союз с вычнслнтельной техннкой сувдественно расшнряет класс рассматрнвае- 
мых задач н полноту нх решеішя. Без нспользованпя вычпслнтельной техішкн прнхо- 
днлось фактнческн ограннчнваться лннейнымн задачамн н узкой областью нзменення 
нсходных данных. Сейчас есть возможность решать задачн в нелннейной постановке н 
прн значнтельно большнх варпацпях псходных данных.
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Однако прнвлеченне современных вычнслптельных средств сопряжено с допол- 
нптельнымп (п значптельнымп) затратамп временп. К сожаленпю, студенты младшпх 
курсов недостаточно хорошо владеют компьютером, слабо знают языкп программпро- 
ванпя п пакеты прпкладных программ, в связп с чем влпянпе временного фактора ешс 
более усплпвается. Подготовка матерпалов для кбмпыотерпзацпч занятпй требует зна- 
чптельных усплпй н временных затрат п от преподавателей. Но п в сугцествуюіцпх ус- 
ловпях можно достпгнуть хорошпх результатов. Так, для студентов-механпков факуль- 
тета ТТЛП учебным планом в 4-м учебном семес гре предусмотрены лабораторные ра- 
боты, которые кафедра пспользует для обученпя студентов прпемам компьютерного 
моделпрованпя механпческпх спстем.

УДК 630.945

Н.П. Потапенко, начальнпк Ценгра пнформацпонных технологпй, 
Республпканскпй пнстптут професспонального образованпя, г. Мпнск

ННФОРМАЦНОННАЯ СРЕДА КАК ОДНО НЗ СРЕДСТВ ПОВЫНІЕННЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАННЯ
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В современном обіцестве пропсходпт трансформацпя суіцествуюіцей спстемы об- 
разованпя. Процесс овладенпя спецпальнымп знанпямп п прпобретенпя навыков заме- 
няется процессом осмысленпя деятельностп на основе фундаментальных знанпй. Обу- 
ченпе будувдпх спецпалпстов в первую очередь должно быть направлено на достнже- 
нне осознання нмн значення н актуальностн нх професснональной деятельностн, ее по- 
ннмання, а не на решенне конкретных задач на основе готовых решеннй.

Меняюгцнеся условня пронзводства, развнтне научно-техннческого прогресса н 
его востребованность в народном хозяйстве требуют постоянного обновлення профес- 
снональных знаннй н уменнй. В рамках этпх требованнй претерпевает нзмененне педа- 
гогнческпй процесс подготовкн спецналнста. Еслн рассматрнвать наполненне профес- 
снональной подготовкн некоторого спецналнста в некоторой предметной областн, то 
оно складывается нз определенного набора знаннй, навыков н уменнй. Научно- 
техннческнй прогресс ндет быстрее, чем учебное заведенне может подготовнть востре- 
бованного спецналнста. Навыкп п умення, полученные прн обученнн, успевают отстать 
от технологнй, нспользуемых в реальном пронзводстве. На выходе, в нтоге, получается 
в болынннстве случаев невостребованньш спецналпст.

Решнть эту проблему могут новые ннформацнонные технологнн, нспользуемые в 
образовательной среде. В настояшее время образовательная ереда рассматрнвается как 
ннформацнонная. Сушность ннформацнонной среды составляет пнформацня. Опреде- 
лнм понятня «ннформацня» н «знанне», а таюке то, как онн соотносятся между собой, 
потому что в образователыюм процессе важны знання. Свободная пнформацня внеш- 
ней среды прп определенном упорядочнваннн становнтся связанной. Связанная нн- 
формацня, воспрннятая через прнзму лнчного воспрнятпя, смысла, становнтся знаннем. 
Выделяют следуюіцкс этапы становленпя ннформацнн знаннем: 1) воспрнятне свобод- 
ной ннформацнц; 2) выбор значнмой ннформацпн; 3) осмысленне в памятн; 4) связыва- 
нне ннформацпн, то есть запомннанне; 5) связанная ннформацня становнтся знаннем. 
По класснфнкацнн М. Псндзукн,знання можно разделнть на трн группы:


