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Полученная модель имеет иерархическую структуру, которая включает блоки 
устройств и систем управления более низкого уровня. Число этих уровней не огра-
ничено. Блоки связываются между собой как по информации, так и по управлению. 

В ходе моделирования можно наблюдать за процессами в моделируемой систе-
ме с помощью окон пакета Simulink. Для регулирования изменяющегося уровня 
жидкости в резервуарах в модель включены передаточные функции с переменными 
параметрами, которые формируют взвешенный сигнал в виде суммы заданного и те-
кущего уровня теплоносителя и положения исполнительного механизма. Испытания 
системы подачи теплоносителя на возможных режимах работы позволяет оптимизи-
ровать ее работу, снижая временные и материальные затраты. 

Таким образом применение в вузе активных методов обучения на основе моде-
лирования в системах компьютерной математики может существенно улучшить под-
готовку студентов к практической деятельности. Параллельное создание базы дан-
ных моделей позволяет использовать их как методический, теоретический и 
расчетный компонент в обучении студентов. 
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Для текущего контроля самостоятельной работы студентов необходимо приме-
нять активные методы обучения, суть которых состоит в том, чтобы обеспечить вы-
полнение студентами таких задач, в процессе решения которых они овладевали бы 
способом деятельности в реально существующих ситуациях. К таким методам обу-
чения могут быть отнесены деловые игры и их элементы, применение которых в 
учебном процессе делают обучение активным, деятельным, включенным в профес-
сиональную деятельность.  

Деловую игру как форму обучения необходимо выбирать, прежде всего, для 
решения следующих задач: 

– формирование у обучаемых целостного представления о возможных видах 
действий и их динамике; 

– приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в том 
числе и принятия индивидуальных и коллективных решений; 

– развитие теоретического и практического мышления в профессиональной сфере; 
– формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления 

профессиональной мотивации. 
Деловую игру можно проводить перед изложением лекционного материала для 

обнаружения пробелов в знаниях, когда их основой является только личный опыт, 
либо после лекционного курса для закрепления и актуализации знаний в опыт. Мож-
но также осуществлять организацию всего учебного процесса на основе сквозной 
деловой игры.  
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Деловая игра – наиболее сложный метод активного обучения. Его преимущест-
во состоит в том, что участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом и 
могут показать не только профессиональные знания и умения, но и общую эрудиро-
ванность, решительность, инициативность, активность. 

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку она позволя-
ет смоделировать адекватное по сравнению с традиционным способом обучения 
действие на возникновение и развитие реальной ситуации. 

Деловая игра должна содержать игровую и учебную задачи. Игровая задача – 
это выполнение играющими определенной задачи, а учебная – овладение знаниями и 
умениями. 

Занятие, на котором проводится деловая игра, состоит из следующих частей:  
– инструктаж преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конечный 

результат, указания к проведению);  
– изучение участниками содержания и задач игры;  
– собственно игра (изучение ситуации, обсуждение и принятие решений, дос-

тижение поставленной цели);  
– подведение итогов и анализа игры преподавателем (анализ и оценка достиг-

нутых результатов, анализ действий и активности участников, ошибок, допущенных 
в игре, и их причины, выставление оценок). 

Игровая задача в данном контексте – формирование умения принять единст-
венно правильное решение, которое помогло бы минимизировать социальный, эко-
номический, экологический ущербы при возникновении чрезвычайной ситуации как 
глобального, так и частного характера. Для этого необходимо разработать и принять 
к действию ряд мер, которые помогут в решении поставленной задачи.   

Учебные цели деловой игры данного вида:  
– проверка и закрепление знаний студентов по действиям в различных видах 

чрезвычайных ситуациях;  
– выработка четкого плана действий в случае возникновения нестандартных ва-

риантов; 
– отработка навыков работы в команде, умений вырабатывать совместное ре-

шение;  
По методологии проведения деловая игра такого типа является имитационной, 

так как ее конечной целью является создание у участников представления, как сле-
довало бы действовать в определенных условиях.  

КДИ, выдвигая перед участниками имитационно-практические задачи, способ-
ствуют расширению проблемности преподавания, существенно повышают заинтере-
сованность аудитории в изучении теоретического материала. При том, что участни-
ки КДИ имеют различные интересы, обусловленные их игровой ролью и задачей. 

Разрешая игровое задание с помощью компьютера, участники КДИ оценивают 
исходный материал, характеризующий экономическую обстановку, находят ответ на 
поставленную перед ними имитационно-деловую проблему, согласуют мнение со 
своими партнерами по игре и вырабатывают вместе с ними общее управленческое 
решение. 

В КДИ при непосредственном участии преподавателя и с помощью знаковых 
средств (электронных таблиц, графических и документарных форм и др.) воссозда-
ется предметное и социальное содержание профессиональной деятельности, имити-
руется поведение участников игры по заданным правилам, отражающим условия и 
динамику реальной производственной обстановки. 
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Поведение участников – основной инструмент как в КДИ, так и в традиционной 
деловой игре. Очень важен правильный выбор временного режима проведения игры, 
воссоздание реальной обстановки. 

Важную роль играет уровень методического мастерства преподавателя, кото-
рый сказывается в том, чтобы найти оптимальную возможность применения КДИ и 
ее соотношения с другими методами, направления творческой мысли на решение 
поставленной задачи, вызова познавательного интереса, мобилизации в нужный мо-
мент общественного мнения и укреплении авторитета участника КДИ. 

Таким образом, очевидные преимущества КДИ как средств обучения состоят в 
следующем: учебные занятия с их использованием требуют меньших временных за-
трат по сравнению с традиционными лекциями и семинарами. У участников КДИ 
вырабатываются навыки и качества, которые не могут быть развиты иными метода-
ми обучения. 

Применение КДИ способствует интенсивному усвоению и запоминанию необ-
ходимой учебной информации, связанной с профессиональной подготовкой специа-
листов. 
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Цель создания электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов» 
(ЭУМКД САПР ТП) –информационное обеспечение образовательного процесса по 
указанной учебной дисциплине на всех его этапах. 

Процесс создания ЭУМКД САПР ТП включал подготовку учебно-методи-
ческих материалов, разработку структуры комплекса и его практическую реализа-
цию. На стадии подготовки были налажены партнерские отношения с компанией 
«Топ Системы» (одним из ведущих разработчиков программного обеспечения в 
сфере технической подготовки производства), изданы два лабораторных практикума 
и два учебных пособия (последнее в 2011 г. с грифом УМО), утверждены учебные 
программы для всех форм обучения. Структура комплекса, разрабатывалась с уче-
том его использования в образовательном процессе при дневной и заочной (полной  
и сокращенной) формах обучения. Фрагмент структуры ЭУМКД САПР ТП пред-
ставлен на рис. 1. 




