
элек"ГРонныхсредств общения с обучающимися позволяет преподавателюэкономить так всегда не
хваЁающег° ВРеМеНИ, & обучающимся иметь реальную информациюо своих достижениях по изуча—
еМОИ дисциплине.

Опыт использования рейтинговой системы на ряде кафедр университета показал, что у препода.
вателей, которые Применяют рейтинговую систему в любом из вариантов, процент студентов, допу-щенных К Сдаче сессии в установленные учебными планами сроки, составляет от 80 до 95 % при
Среднем показателепо университету 65—70 %.

Разновидностей построения рейтинговойсистемы огромное количество, и с течением времениу
Одного и того же преподавателяформа ее использования может изменяться, но остается преимуще_
ство от ее применения— организация систематического познавательногопроцессаобучающихся.

УДК 378.1

золотойТРЕУГОЛЬНИК
«НАУКА — ОБРАЗОВАНИЕ_ ПРОИЗВОДСТВО»

В. И. СЕНЬКО, А. В. ПУТЯТО
Белорусский государственныйуниверситет транспорта, 2. Гомель

Наука — движущая сила развития любого государства, базирующаяся на фундаменте накоплен-
ных знаний, активно приумножающихсяи трансформирующихсяв инновационные технологии и
продукцию. Физика развития научного знания такова, что для качественного «скачка», а порой до-
статочно даже «шажка» вперед, необходимо интенсивное аккумулирование имеющихся знаний и
опыта. Таким образом, для непрерывного инновационного развития общества необходимо каче-
ственное базовое образование‚ а также среда‚ где это качество приобретет материальную форму в
виде технологий, продукции производства и т.п.

Ученый с мировымименем академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, определяя фундамент раз-
вития любого государства, указывал на золотой треугольник «образование— наука — производство».
Актуальность этого утверждения в настоящеевремя особенно очевидна, его лишь нужно поместить
в среду современногоподхода ведения бизнеса. В данном случае речь идет о коммерциализациираз-
работок. Ключевой основой, фундаментом этого треугольникаявляется наука и здесь очень важно в
первую очередь выделить роль вузовской науки.

Качество специалиста-выпускниканапрямую коррелирует с уровнем компетенции профессор-
ско-преподавательского состава вуза. Безусловно, не маловажную роль играет педагогическаясо-
ставляющая: формапреподнесенияматериала и проведения занятий, наличие обратных связей с обу—
чаемой аудиториейи т.п., но ключевыммоментом аккумулирования знаний, которые, впоследствии,
должны качественно развивать специалиста, является уровеньнаучной и практическойкомпетенции
штата преподавателей.Помимо таких основных важных функций вуза как подготовка высококвали-
фицированных специалистов и развитие научно-технического прогресса следует отметить, воз-
можно, и более важную, косвенную, не видимую на первый взгляд функцию — селекционная работа
на кафедрах и факультетах. Петр Леонидович Капица утверждал: «Качество отбора творчески ода-
ренных ученых и есть основной фактор, обеспечивающийвысокий уровень развития науки». Уви-
деть, взрастить и огранить талантливые крупицы — важная функция университета, хотя и дающая
результат через многие годы. В БелГУТе система выявления и дальнейшего развития талантливой
молодежи сформирована и успешно работает путем проведения различных олимпиад, творческих
конкурсов, занятий в кружках НИРС, приглашения талантливоймолодежидля участия в работе суг—

раслевых научно-техъшчесщцентров и лаборггюрий. Приглашая талантливыхстуденговк работев ла—

бораториях‚преследуются две цели: постепенноприобщатьих к научным исследованиям,помогая таким
образомраскрыться их способностям и, что немаловажно, поддерживатьих материальное положение.

Рассматриваемыедве грани золотоготреугольника— наука и образование — не могут существовать
отдельно от третьей — проиввОдства. Основная цель работы вуза — подготовка компетентногоспециа-
листа для реального сектора экономики. ПРОИЗВОДСТВО Здесь следует рассматриватьне с точки зрения
одностороннейсвязи как потребителявьптусшшка-спеішалиста,а как цельное звено интегрированной
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системы «образование` наука _
"РОИЗВОДСТВО»‚имеющее, возможно, даже более мощную обратнуюСВЯЗЬ отражающую практическуюСОСТЗВЛЯЮЦШЮне только в подготовкеспециалистов, но и в исполь-ЗОВЗШШ

НЗЪЧНО'ТеШШЧЗСЁОИ
ПРОДУКЦИИ, создаъшойвузовской наукой.С позиции

взаимоёеиствия Образования и науки 0 произведствомследует выделить несколькоосновных направлении:_
ШЗСЁЮРМЗПИФН“ая ИН’ЮГРшшя‚згжлючшощаяся в обмене актуальной шяформгщией(нормативно-тешш—ческая ош проблемные научно-техъшчеекиеВОПРОСЫ, требующиесовместногорешения и т.п.);_ актуализация взаимосвязи подготовкикадров и цикла «жизнитехники». Следует отметить, чтоматериальное положение вуза зачастую не в силах своевременнообновлять лабораторныебазы вногу с развитием техническогоуровня производства и, учитывая,что в конечномитоге предприятиядолжны быть заинтересованыв качестве псдготовки для них специалистовучастие в обновлении

средств обучения вуза должнобыть самым непосредственным;— непрерывное послевузовскоеобразование;
— формированиекадровогозаказа, номенклатурыи содержанияподготовки специалистов;— консультативно-внедренческоевзаимодействие, заключающееся в организации научно-техни—ческого совета, в состав которого должны входить представители ведущих специалистов вуза и со-

ответствующих профильных производственных организацийдля рассмотрения проблемных вопро-сов деятельности отрасли, развития и закупки перспективногооборудования,внедрения инноваци-онных технологии, созданияинновационныхпродуктов и т.п.
Указанные направления в БелГУТе на разных уровнях успешно реализуются, но, безусловно,

имеется много перспективныхвекторов их развития. Оетанавливаясь на дальнейшем развитии ука-занных направлений, следует отметить необходимость повышенияроли филиалов кафедр, которые
нужно более эффективно использовать при создании курсов специализированныхучебных дисци-
плин с позиции научно-исследовательскойработы и использовании мощностей предприятия при
проведении лабораторных работ на оборудовании, которое отсутствует в вузе. Кроме того, данная
форма интеграции развивает связи преподавателей вуза с соответствующимипрофильными (базо-
выми) предприятиями в области научных исследований.

Всем известна эффективность прохождения производственнойпракпжи студентами на базовых
предприятиях.Но, к сожалению, наряду с ее небольшимисроками зачастую у студента нет возможности
ознакомиться с работой предприятия с позиции участия в производстве на рабочем месте. Возможное
расширение роли филиалов кафедр заютючаегся в обеспечении непрерывноюшакла научно-производ-
ственной практики, что позволит, не снижая уровень образованияв области фундаментальных и обще-
технических наук, усилить практическуюподготовку и существенносократить, а для многихстудентов
и исключить период социальнойи профессиональнойадаптациимолодого специалиста.

Таким образом, важнейшим принципом организацииучебного процесса является органическое
соединение обучения и воспитаъшя студентов с профессиональным становлением на профильном
предприятии.

Аналогичную функцию должны выполнять научно-исследовательские центры, отраслевые
наУЧно-исследовательские лаборатории и Т.П., функционирующиев вузе и решающие

ЗШЁЛЁЁЁЁзадачи для реального сектора экономики. Ознакомление, &, возможно, и
привлечет: Ёті/ьд ;рфек-выполнению отраслевых научно-исследовательскихработ позволит существенно по ы и

но ассмотрениевопроса разработкии внедренияинновационныхтивностьобразования. ПеРСРеКТИВ
Р

а тного индивидуальною учебного планадля отдельныхобразовательныхтраектории в рамках
станёсгмещажих в форматкомандной работы с углубленнымсТУденческих подгрупп от 3 до 6 человек,‹

интенсивно развивающимся направлениям народногоизучением направления, адаптированного к
альности «Подвижной состав» подгрупп по направле-хозяйства. Так, например, ВЫДЗЛЗНИе В

спеЁнодорожногоп0дВижного состава». Это позволит вы—
ниям «вагоностроение» и «испытание

же::льное образование‚ но и сформировать дополнительные
пускнику получить не только фундамент

н ии адаптивность к инновациям, способность к
"Рофессиональные и общесоциальные компете Ц ‚

твоЪчесТВЪ
навыкам

ЁЁЁЁЁЁКЁЁЩЪЁкафедрам целесообразно помимо штатных сотрудников ак-
аж 0 отметить „ ‚ о

тивно рЁзвивать наяравление преподавателеи-пРоизводственЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЕЁЁТЁИЁЁЗЁ;2:31;-
Направления заключается В проведении проблемньшулекцииь снедавателей-совместителейиз числа
вых игр с участиемведущих штатныхпреполавателеи вуза и р
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ведУЩРШ специалистовбазовых пронзводственныхПредПРИЯТИЙ‚Вдад‘дющихактуальнымипрактиче-скими вопросами в соответствующей области.Решение поднятых вопросов с большим эффектом реализуются при наличии испытательногоцентра в университете, поскольку это и филиал кафедры, и научно-экспериментальнаябаза, иопытно—производственноеподразделение.В заключение нужно сказать, что рассмотренный подход интеграции науки, образования и про-изводства посредством реализации двусторонних связей в золотом треугольнике «образование —наука — Производство» является залогом успешного, эффективного развитиянашего государства.

УДК 515+744

КОМПЬЮТЕРНОЕМОДЕЛИРОВАНИЕВ ПРЕПОДАВАНИИНАЧЕРТАТЕЛЬНОЙГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОИГРАФИКИ

Д. Д СУПРУН
Белорусский государственныйуниверситеттранспорта, 2. Гомель

В традиционном подходе к преподаваниюдисциплины «Начертательнаягеометрия. Инженернаяграфика»основным источником информацииоб изучаемом или проектируемомобъекте служат чер-тежи, необходимые и достаточные для мысленного воспроизведения его формы и положенияв про—странстве.
Необходимость радикальных преобразований в преподавании инженерных дисциплин отмеча-ется в работе [1]: «...использование прикладных информационныхтехнологий— это не простая за-мена традиционного кульмана на «электронный». Это по существу смена парадигмы и производстваи образования, связанная с системной интеграцией производственных и информационных техноло-гий, переходом от чертежа и других бумажных конструкторских и технологических документов к

электронным документам,использованиюмоделей разных процессовжизненного цикла изделий».Внедрение компьютерного трехмерного моделирования в учебный процесс инженерных вузовтребует переосмысления сложившихся традиций, так как наиболее полным, точным и наГЛЯДНЫМисточником информации об объекте становится его 30-модель, с использованием которой можетбыть оформлена,при необходимости,конструкторскаядокументацияна электронных или бумажныхносителях. Нельзя не согласиться с позицией авторов работы [2]: «Примерная программа дисци-плины «НГ . РП`», обобщая многолетнийопыт, отражает устаревшую методологию инженернойдея-тельности, поскольку в то время не было возможности обобщить, концептуальноосмыслить и 0600-нованно спрогнозировать последствия развития компьютерныхтехнологий».
За шестьдесятлет‚ прошедших со времени организациинашей кафедры, сформировался коллек-тив опытных преподавателейс большим научным и педагогическимстажем. Спектр преподаваемыхна кафедре дисциплин очень широк и охватывает все основные аспекты современной инженернойграфики. Преподаватели кафедры читают лекции, проводят практические лабораторныезанятия по

начертательной геометрии, черчению и компьютерной графике.
Кафедраактивноработает по внедрениюкомпьютерныхтехнологий в учебныйпроцесс. Поэтомуважнейшим научно-мет0дическимнаправлением кафедры в настоящее время является компьютери—зация всего учебного процесса. Для классической кафедры с многолетнимитрадициями с большой

долей некомпьютерныхдисциплин это сложная, многогранная и весьма болезненная проблема. На
кафедре разработана сбалансированнаяпрограммакомпьютеризации.В основу этой программы по-ложены Две основополагающиеидеи: КОМПЛСКСНОСТЬ И принципдозирования автоматизации.Комплексность предполагает компьютеризацию всех форм и стадий учебного процесса: лекций,
практическихзанятий, лабораторных работ, контроля знают, вплоть до делопроизв0дства.На каждомтие используютсяоригинальныетехнологическиеи методическиеразработки сотрудников кафедры.

Вторая идея (принцип дозированной автоматизации) призвана ликвидировать противоречия
между высоким уровнем автоматизации современныхпрофессиональныхпрограмм и необходимо-стью глубокого изучения тесзрегических основ начертательной геометрии и инженерной графики.
Суть принципа дозированнои автоматизациисостоит в постепенном, контролируемом увеличении
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