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-  о курсовом гіроектнровашш,
-  о расчетно-графпческнх работах н рефератах,
-  об органнзацнн обучення по электнвным днсцнплннам,
-  о курсовых экзаменах н зачетах,
-  о пронзводственной практнке студентов н пр.

5. Оценка качества учебного процесса; положення:
-  о внутрнвузовской снстеме оценкн качества образовательного процесса,
-  об органнзацші текуіцего контроля знаннй студентов,
-  о межсесснонной аттестацнн студентов,
-  об нтоговой государственной аттестацнн выпускннков,
-  о снстеме рейтннга студентов н преподавателей,
-  о самоаттестацнн кафедры н факультета,
-  о смотре-конкурсе на лучшее учебно-методпческое нзданне н пр. 

Образовагельный стандарт ЯГТУ разрабатывается в соответствнн с Законамн
Росснйской Федерацнн «Об образовашш», «О высшем н послевузовском профессно- 
нальном образованнн», прнказом Мнннстерства образовання РФ от 6.08.99 г. № 167, 
Тшіовым положенпем об образовательном учрежденпп высшего професснбнального 
образовання (высшем учебном заведеннн) Росснйской Федерацнн, другнмн ннформа- 
цноннымн й ннструкгнвнымн пнсьмамн, норматнвнымп актамн Мнннстерства образо- 
вання РФ, Уставом Ярославского государственного технпческого уннверснтета, реше- 
ннямн Ученого сове га Ярославского государственного техннческого уннверснгета.

Внедренпе образовательного стандарта вуза будет способствовать совершенство- 
ванню органнзацнп н планнрованпя учебной работы, ее содержання н эффектнвностн, 
повышенню качества подготовкн спецналнстов.

УДК 537(075.8)

А.Н. Впсловпч, доцент; Н.Н. Наркевнч, профессор; А.Е. Почтенный, доцент;
А.В. Мнсевнч, ст. преподаватель

НННОВАЦНОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГНН 
Н НХ РЕАЛНЗАЦНЯ ПРН НЗУЧЕННН ФНЗНКН 

В ТЕХННЧЕСКНХ Н ТЕХНОЛОГНЧЕСКНХ УННВЕРСНТЕТАХ
Іп соппесііоп чуііЬ сіеуеіортепі: оР Ьі-ІесЬ таітГасІіігез іп рго§гатз оГ а гаіе оГ 

рЬузісз Ьа$ гірепей песе$8ІІу оГ геуі$іоп оГ іЬе цзыаі ргорогііопз Гог герге$еп1аПоп оГ 
с1а$$іса1 апсі тосіегп 1а\у$. Ехрегіепсе оГ Гасыііу оГ рЬу$іс$ оп геог^апігаііоп оГ а іЬео- 
геіісаі гаіе апсі а ІаЬогаІогу ргасіісаі ссогк і$ с1і$сіі$5ес1 \уііЬ іЬе рнгрозе оГ іЬе йесізіоп 
оГіЬіз ргоЫет.
Введенне. Развнтне любой отраслп знаннй включает этапы эволюцнонные, когда 

ндет постепенное накопленне сведеннй в рамках сложнвшейся снстемы, ц революцн- 
онные, когда нзменяется сама снстема вследствне формнрованпя новых понятнй. В 
развнтнп фнзнкн XX столетня можно выделнть два революцнонных этапа. В теченне 
первого (трн первых десятнлетня) сформпровалпсь релятпвпстская н квантовая теорнп, 
которые составляют фуцдамент современной фпзнкп. В ходе второго (60-70-е годы) на 
основе этого фундамента былн достнгнуты успехн в оппсаннн свойств матернн всех 
струкгурных уровней -  элементарных частнц, конденснрованного состояння веіцества, 
Вселеннрй в целом.



17

Актнвное освоенне новых знаннй в снстеме образовання начйнается после того, 
как онн находят жнзненно важные для обвдества прнменення. Достнження фнзнкн на- 
чала XX столетня носнлн в основном мнровоззренческнй характер. Онн сравннтельно 
медленно внедрялнсь в обвдественное сознанне н до середнны столетня часто характе- 
рнзовалнсь как «странные» н «парадоксальные». Достнження второго этапа в областн 
кванговой теорнн гвердого тела н квантовой оптнкн достаточно быстро вошлн в техно- 
логню, техннку, образованне н обеспечнлн стремнтельное развнтне ннформацнонных 
гехнологнй на рубеже столетнй. Тнповая программа, в которой нашлн последователь- 
ное отраженне достнження послевоенного этапа развнтня фнзнкн, была разработана в 
1988 году [1] н в целом не потеряла своей актуальностн за прошедшне полтора десятн- 
летня. Вместе с тем в снлу обшнрностн учебного матернала программы ее реалнзацня 
представляет серьезную научно-методнческую задачу. Рассмотренне особенностей ее 
решення кафедрой фнзнкн БГТУ составляет предмет настоявдей работы.

В условнях наблюдаемого ускорення темпов развнтня наукн н пронзводства важ- 
ным крнтернем отбора содержання н методов обучення является разумный баланс ме- 
жду траднцнямн н новшествамн. Новацнн в высшей школе являются неотьемлемой ча- 
стью педагогнческого мастерства н прнзваны разрешнть нмеювднеся проблемы нлн 
сннзнть нх отрнцательное воздействне на ход учебного процесса. В этом смысле ннно- 
вацнонные образовательные технологнн нлн проекты следует рассматрнвать как отклнк 
снстемы образовання на нзменяювднеся условня ее функцпоннровання.

Характерной особенностью современного этапа в развнтнн образовання явнлось 
внедренне в пракгнку преподавання ннформацнонных технологнй: обучаювднх н кон- 
тролнруювднх программ, мультнмеднйных учебннков, программных комплексов для 
демонстрацнн н моделнровання фнзнческнх явленнй. На первых порах энтузнасты по- 
лагалн, что этн технологнн способны быстро н коренным образом нзменнть сложнв- 
шуюся ранее снстему образовання. Несомненно, что этн новшесгва сувдественно помо- 
гают продвннуться в освоеннн программы [1], в особенностн в плане подачн матернала 
н прнобретенпя студентамн необходнмой эруднцнн в областн современной фнзнкн. 
Вместе с тем в плане решення двух другнх важнейшнх задач подготовкн ннженеров н 
технологов по фнзнке -  развнтня аналнгнческнх н, в особенностн, практнческнх навы- 
ков возможностн компьютеров ограннчены. В этом плане прн составленнн н реалнза- 
цнн рабочнх программ, на наш взгляд, важно сохраннть н развнвать накопленный евде в 
«докомпьютерные» времена опыт органнзацнн учебного процесса в высшей школе.

Проблема отбора н компоновкн матерпала прп построенпп теоретнческого 
курса. На процесс преподавання фнзнкн в современных условнях, осувдествляемый в 
достаточно жесткнх временных рамках, оказывают сувдественное воздействне быстро 
развнваювднеся наукоемкне н высокотехнологнчные пронзводства, средн которых нан- 
более часто упомпнаются нанотехнологнн. В связн с этнм назрела необходнмость пере- 
смотра сложнвшнхся пропорцнй между матерналом класснческой н современной 
(квантовой) фнзнкн, который включается в учебные программы ВТУЗов, н построення 
современного курса фнзнкн прн оптнмальном нспользованнн новых возможностей, от- 
крываемых ннформацноннымн технологнямн.

Основная ндея разрабатываемого (авторамн пособня [4], А.Н. Внсловнчем, 
А.Е. Почтенным) подхода состонт в том, чтобы на протяженнн всего пернода препода- 
вання была возможность органнческн увязывать класснческую фнзнку с квантовой ме- 
ханнкой н квантовой статнстнкой, что обеспечнт постепенное «прнвыканне» студентов 
к «ненаглядным» понятням современной фнзнкн. Это прнвело к сувдественной пере-
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стройке порядка нзложення теоретнческого матернала, прннятого, к прнмеру, в [1]. Ра- 
нее квантовая механнка во ВТУЗах нзучалась в четвертом семестре (прн трехсеместро- 
вом курсе фнзнкн). Сейчас основы этого раздела -  представлення о корпускулярно- 
волновом дуалпзме, волновой функцнн мнкрочастнц, а также простейшне прнменення 
уравнення Шредннгера -  студенты нзучают уже в конце второго семестра (что особен- 
но важно для студентов хнмнко-технологнческпх спецнальностей). Такая перестановка 
позволяет начать знакомнться с основамн квантовой статнстнкн н квантовой теорнн 
твердого тела в третьем семестре в разделе «Молекулярная фнзнка», закреплять этот 
матернал в «Электромагнетнзме» п «Оптнке» н осмысленно нспользовать в заключп- 
гельном разделе «Строенне вегцества н его свойсгва». Воспрнятне понятнй квантовой 
механнкн невозможно без основательного освоення колебательных н волновых процес- 
сов, ознакомленне с которымн начпнается уже в кннематнке н продолжается в дннамн- 
ке н механнке сплошной среды. йзученне механнческнх колебаннй н волн в разделе 
«Механнка» оправдано также потому, что этн процессы представляют хорошпй прпмер 
прнложення обіцнх законов механнкн н по сложнвшейся практнке нспользуются в пер- 
вом цпкле лабораторного практнкума.

Рацноналнзацнн теоретнческой частн курса способствуют н другне прнмеры вве- 
дення на начальных этапах сложных, но уннверсальных понятнй. Суіцественный вьшг- 
рыш во временн дает введенне понятня комплексной амплнтуды колебаннй уже в кн- 
нематнке н ёго пспользованне на всех последуюіцнх этапах, тем более что в квантовой 
механнке в прннцнпе невозможно обойтнсь без этого понятня. Для всех разделов фнзн- 
кн большое значенне нмеют понятня потока н плотностн потока фнзцческнх велнчнн. 
На наш взгляд, во всех нзвестных к настояіцему временн программах н пособнях нх 
уннверсальность должным образом не была нспользована. Своевременное освоенне 
этнх понятнй (в рамках темы «Элементы механнкн сплошной среды») создает основу 
для еднного подхода прн рассмотреннн целого ряда вопросов (основное уравненне мо- 
лекулярно-кннетнческой теорнн, давленне света, туннельный ток, законы акустнкн, пе- 
реноса, электростатнкн, постоянного тока, электромагнетнзма н др.). Как показывает 
практнка, внедренне этнх новшеств (А.Н. Внсловнч) позволяет сугцественно рацнона- 
лнзцровать теоретнческнй курс. Значнтельные резервы временн кроются в более тес- 
ной, нежелн это сейчас получается, межднсцнплннарной увязке рабочнх программ по 
фнзнке, математнке, вычнслнтельной техннке н математнческому моделнрованню, хн- 
мнческнм днсцнплннам.

Проблема подачн матерпала. Разрабатываемая кафедрой концепцня нашла свое 
отраженне прн подготовке методнческого обеспечення курса фнзнкн. В частностн, она 
положена в основу новых учебных программ для технологнческнх н техннческнх спе- 
цнальностей хнмнко-технологнческого профнля [2, 3], учебных пособнй [4, 5], лабора- 
торного практнкума в 6-тн часгях, а также подготовленного к выходу нового учебннка 
по фнзнке. В этой кннге, представляюіцей собой переработанный варнант пособня [4], 
введено суіцественное новшество: наряду с нзложеннем траднцнонного содержання 
курса прнводнтся йнформацня о новых эффектах, устройствах н технологнях, разрабо- 
танных на бснове достнженнй современной фнзнкн. Ннже прнведены названня разде- 
лов кннгн н перечень содержагцнхся в ннх сообіценнй о новых разработках.

Раздел 1. Механпка клаеснческая, релятнвнстская п квантовая. Нзмеренне
малых снл. Упругость полнмерной цепочкн. Гравнтацня на малом расстояннн. Нзмене-
нне гравнтацнонной постоянной со временем. Обратное резерфордовское рассеянне.
Мнкроакселерометр. Днфракцнонная решетка для морскнх волн. Доплеровскнй радар.

>
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Ультразвуковая ннтроскопня. Направленне временн. Квантовые свойства большнх мо- 
лекул. Квантованпе электрнческой проводнмосгн. Квантовая связь. Квантовый компь- 
ютер. Сканпруютцнй туннельный мнкроскоп (СТМ, прнмер пзображення, полученного 
с помоіцью СТМ, представлен на рнс. 1).

Раздел 2. Молекулярная фнзнка. Термометр пз нанотрубкн. Сннтезпрован мп- 
ннмально возможный фуллерен С20 (нзображенпя молекулы фуллерена н нанотрубок 
представлены на рнс. 2). Новый тнп холодпльннка. Солнце н человек -  врагн озонового 
слоя. Эксперпментальное наблюденне нарушення второго закона термодннамнкн в ма- 
лых снстемах. Температура атомных ядер. Молекулярный мотор. Всефазное уравненне 
состояння. Мпкроскопнческнй гпгрометр. Аморфная н твердая вода. Крнсталлнческпй 
лнст Мебпуса. Статнстнческая модель нелннейного деформнрованпя молекулярных 
цепочек. Две фазы жпдкой воды. Лппкне н скользкпе нанопузырькп. Нсследованпе 
квантов тепловой энергпп. Сканнруюшнй туннельный мнкроскоп наблюдает, как гун- 
нелнруют атомы. Мембраны высокой проннцаемостп: только для болынпх. Сверхтеку- 
честь п бозе-конденсацня.

Раздел 3. Электрнчество н магнетнзм. Новое значенпе напменьшей велпчпны 
электрпческого заряда. Крнсталлпзацня в электрнческом поле. Электростатпческпй 
аналнзатор энергнй для ЭСХА. Кварцевый пьезорезонатор п самые точные весы. Са- 
мый точный познцнонер. Пусть сработает подушка безопасностн. Нсточннкн света на 
основе автОЭлектронной эмпсснп. Остановнмся на одном атоме. Магннтный «паровоз». 
Сканпруювдпй электронный мнкроскоп. Дебют магнптного полпмера. Тайвань: гонка за 
магнптнымн ОЗУ. Электромагннтный мнкромотор для жпдкостных мнкроснстем. Маг- 
нптный холод становптся блнже. Поле внбрпруювдего днполя. Как заглушпть «мобнль- 
нпк». ДНК под контролем. Внжу насквозь.

Раздел 4. Оптнка геометрпческая, волновая п квантовая. Фонарь «незавнсп- 
мостн». Новый оптомеханнческнй эффект. Отрпцательный показатель преломленпя. 
Взрыв? Да здравствует чпстый воздух!

Рнс. 1. СТМ-нзображенне нскусственно сннтезнрованного рельефа 
нз атомов железа на поверхностн медн
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Раздел 5. Строенне веіцества н его свойства. Электромагннтное взанмодействне 
-  обмен фотонамн. ЭСХА. Мнкросейсмометр. Компьютерная рентгеновская томогра- 
фня. Ненсчерпаемые возможностн фотоэлемёнтов. Транзнстор как логнческнй ключ. 
Электромеханнческнй одноэлектронный транзнстор. Энергня с орбнты. Волновой днс- 
плей. Крнотрон. Сквнд. Ксерокопнрованне н лазерный прннтер. Атомно-снловой мнк- 
роскоп (АСМ, прнмеры нзображеннй, полученных с помоіцыо АСМ, представлены на 
рнс. 2, 3). Атомные лазеры пронзведут революцню в мнкроскопнн. Упругость молеку- 
лы РНК. Двнгателн нанометровых размеров. На путн к следуювдему поколенню СГ).

Отметнм, что «ннформацня о достнженнях современной наукн» нзложена мелкнм 
шрнфтом, весьма кратко, на качественном уровне. Она связана с учебным матерналом 
соответствуювдего подраздела только тематнческн н нмеет целью пробуднть ннтерес 
обучаювдегося к современному состоянню фнзнческой наукн н расшнрнть кругозор. 
Вместе с тем ,эта ннформацня может положнть начало для напнсання студентамн рефе- 
ратов н развнтня навыков самообразовання. Прнведем прнмер краткого сообвдення о 
новой разработке.

Атомно-снловой мнкроскоп (АСМ). Этог прнбор относнтся к семейству сканн- 
руювднх зондовых мнкроскопов н нзмеряет снлы взанмодействня между зондом й по- 
верхностью нсследуемого обьекта. Зонд АСМ представляет собой мнкроконсоль, на 
свободном конце которой расположена острая нгла. Вначале зонды нзготавлнвалнсь 
вручную нз* золотой фольгн, а нглу (осколок крнсталла алмаза) прнкленвалн эпокснд- 
ным клеем на свободный конец мнкроконсолн. В настоявдее время онн нзготавлнвают- 
ся сернйно с помовдью технологнй мнкроснстемной техннкн (фотолнтографня н глубо- 
кое гілазменное травленне) нз монокрнсталлов кремння. Прн прнблнженнн нглы к по- 
верхностн обьекта мнкроконсоль сначала прогнбается в сторону поверхностн за счет 
снл прнтяження, а затем прн непосредственном контакте с поверхностью мнкрокон-

Модель фуллерена С60 Модель нанотрубкн

Рнс. 2. АСМ-нзображенне й компьютерные моделн фуллеренов
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соль прогнбается от поверхностн сшіамп отталкнванпя. По закону Гука для деформа- 
цнн нзгнба стрела прогнба пропорцнональна прнложенной снле, в данном случае снле 
взанмодействня. Еслн прн нзвестной жесткостн мнкроконсолн нзмерять стрелу прогн- 
ба, то можно рассчнтать снловое взанмодействне. Нанболее распространенным мето- 
дом нзмерення прогнба является так называемый метод оптнческого рычага, в котором 
нспользуется лазер н секцнонный фотоднод. Лазерный луч фокуснруется на поверх- 
ность мнкроконсолн п отражается на фотоднод. Нанометровый прогнб консолп вызы- 
вает смевденне луча на фотодноде на десяткн мнкрон, а велнчнна прогнба пропорцно- 
нальна разностн напряженнй между секцпямн фотоднода. Такой сравннтельно простой 
ц дешевый метод позволяет преобразовывать снловое взанмодействне между зондом н 
поверхностью в электрнческне снгналы.

Самый простой режнм нзученпя топографнн поверхностп обьекта с помовдью 
АСМ состонт в том, что обратная связь АСМ подцержнвает постоянную снлу взанмо- 
действня путем отвода-подвода зонда в каждой точке поверхностн в процессе сканнро- 
вання. Сканнрованне поверхностн создает нзображенне, соответствуювдее топографнн 
поверхностн. В настоявдее время АСМ являются самымн распространеннымн сканн- 
руювднмн зондовымн мнкроскопамн н нспользуются не только в фнзнке, хнмнн н бно- 
логнн, но н в промышленностн для контроля качества поверхностн в нанометровом 
масштабе.

Лектор- может донестн эту ннформацню с неболыннмн затратамн временн, нс- 
пользуя техннческпе средства, особенно вьшгрышно здесь прнмененне компьютеров н 
электронных экранов. Прнмеры демонстрацнй достнженнй современной фнзнкн, пока- 
зываювдне возможностн нанотехнологнй, представлены на рнс. 1-3. На рнс. 1 нзобра- 
жена «крепость», выстроенная нз атомов железа на поверхностн медн. В отгороженной 
областн «крепость» сформнровала стоячую электронную волну. Нзображенне получено 
с помовдью туннельного мнкроскопа. На рнс. 2 показаны модельные представлення о

Матрнца

Рнс. 3. АСМ-нзображення матрнцы для штамповкн компакт- 
днсков н ее отпечатков
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молекуле фуллерена Сбо н углеродной нанотрубкн, а также полученное методом атом- 
но-снловой мнкроскопнн нзображенне углеродной нанотрубкн, осажденной на поверх- 
ность золота. На рнс. 3 представлены АСМ-нзображення поверхностн матрнцы, нс- 
пользуемой для штамповкн компакт-днсков, н поверхностн компакт-днска, прнготов- 
ленного методом штамповкн.

Проблема лабораторного обеспечення курса. Для развнтня лаборагорного 
обеспечення курса нмеется два путн: во-первых, обновленне н созданне нового лабора- 
торного н демонстрацнонного оборудовання; во-вторых, распшренне спектра лабора- 
торных работ н демонстрацнй с нспользованнем компьютерного моделнровання. В 
практнке преподавання нспользуются траднцнонные лекцнонные демонстрацнн, разра- 
ботанные под руководством А.М. Олехновнча, на которых фнзнческне явлення восгіро- 
нзводятся в реальных условнях, а также комплекс компьютерных программ для демон- 
страцнн н моделнровання фнзнческнх явленнй (В.В. Поплавскнй) на основе [6]. Вне- 
дряется (В.Р. Мадьяров) цнкл модельных лабораторных работ «Фундаментальные опы- 
ты по фпзнке».

Благодаря нспользованню компьютера аргумент о необходнмостн матемагнче- 
ской простоты моделей в курсе фнзнкн теряет свою неоспорнмость. В круг рассмотре- 
ння можно включать обьекты с достаточно сложнымн связямн между параметрамн, ес- 
лн только этн обьекты пмеют фундаментальное фнзнческое содержанне, такне, напрн- 
мер, как паеышенный пар, фотонный, фононный, электронный газы н др.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что компьютерные моделн, по нашему мне- 
нню, должны завоевать свою нншу за счет рассмотрення такнх явленнй, которые не по- 
лучнлн экспернментальной реалнзацнн. Законы современной фнзнкн былн открыты на 
сложных установках, а новые представлення часто разрабатывалнсь через мысленный 
экспернмент. Здесь нмеется шнрокое поле для внедрення компьютерных моделей. Од- 
нако в последнее время наметнлась тенденцня создання чрезмерно компьютерпзнро- 
ванных н автоматнзпрованных лабораторных установок по траднцнонным темам фнз- 
практнкума. К такой модерннзацнн следует относнться осмотрптельно. Доля «ручного 
груда» в фнзпрактнкуме не должна быть сведена к нулю, чтобы корнн фнзнческой нау- 
кн не нсчезлп нз поля зренпя нзучаюіцнх фнзнку. Хорошо отлаженные аналогн устано- 
вок, на которых былп открыты класснческне законы, на наш взгляд, будут сохранягь 
свое значенне. Онн дают представлення об огранпченностн математнческнх моделей, о 
погрешностях нзмереннй н тех уснлнях, которые нужно прнложцть, чтобы уменьншть 
этн погрешностн, чего в прннцнпе не могут сделать компьютерные моделн.

Мы обсуднлн траднцнп н новацнн в отборе н подаче учебного матернала, состав- 
ляюіцего содержанне курса. Другую трудоемкую часть деятельностн преподавателей 
составляет обеспеченне кафедральной рейтннговой снстемы знаннй (коллоквнумы, тес- 
ты, контрольные н ннднвндуальные задання, отработкн н др.), учнтываюшей своевре- 
менность освоення матернала н качество знаннй. Обсужденне соотношегійя траднцнй н 
новацнй в этой областн составляет тему особого разговора.
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УДК531
В.С. Впхренко, профессор

МЕХАННКА КАК МЕТОДОЛОГНЧЕСКАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОГО ННЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАННЯ

Іфе соіпсісіепсе Ьсілсееп іНе МшсШге о? шесЬапісз аз а цпіуегзііу сошзе апсі еп-
§іпеегіп§ асйуііу із зЬолуп. ТЬіз соіпсіЗепсе Ьеіп§ ассошіІеЗ оЬ аііолуз опе 1о сціііуаіе
еп§іпеегіп§ зкіііз Ье§іппіп§ і'гот еагіу зіцсІепГз уеагз.

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-


