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Сопротивление материалов при обучении студентов строительных и 

механических специальностей по праву считается базовой дисциплиной и представляет 
при ее изучении определенные трудности. Существующие в современном образовании 
тенденции по увеличению доли самостоятельной работы студентов в образовательном 
процессе и уменьшения аудиторных (контактных) часов ставят задачу существенного 
повышения информативности и эффективности каждой минуты лекции, практического 
и лабораторного занятия без ущерба для образовательного процесса [1]. 

В высшей школе в процессе обучения предусматриваются практические занятия, 
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которые необходимы для всестороннего изучения дисциплины. Они играют особую 
роль в развитии у студентов способности применять полученные знания для решения 
практических задач. Практические занятия расширяют и детализируют знания, 
полученные на лекции, помогают в овладении профессиональными навыками, 
развивают научное мышление и речь, позволяют оперативно проверить знания 
студентов [2]. 

Практические занятия по сопротивлению материалов имеют следующую 
структуру: 

 студенты задают вопросы по решению задач, заданных на предыдущем 
занятии; 

 преподаватель рассматривает новую тему; 
 преподаватель отвечает на вопросы по новой теме; 
 заключительное слово преподавателя. 
Большое значение имеет выполнение будущими бакалаврами и магистрами 

самостоятельных расчетно-графических и курсовых работ при проведении текущего 
контроля усвоения материала, наряду с изучением лекций, учебников и учебно-
методических пособий. Особенностью расчетных заданий по сопротивлению 
материалов является существенное количество вычислений. Опыт преподавания 
предмета в вузе показывает, что использование индивидуальных заданий в виде 
многовариантных расчетных схем с числовыми данными наиболее эффективно в 
ориентации студентов на самостоятельное выполнение задач. 

При проведении практических занятий используется «покадровая» визуализация 
излагаемого материала, так называемое слайд-шоу [1]. Представление решения задач в 
виде слайд-шоу через мультимедийный проектор с последующим использованием 
студентами аудиторного примера для самостоятельного решения домашнего задания: 
расчетно-графических работ и курсовых работ, дает обучающимся указания в каком 
стиле и в какой последовательности необходимо решать задачу. 

В некоторых группах, где преподают сотрудники кафедры «Строительная 
механика», не весь материал представлялся в виде слайдов. Графический материал с 
изменениями, появляющимися во время объяснения задачи, представлялся на экране 
через проектор, а основные расчетные формулы и математические действия, 
необходимые при решении, давались студентам на листах формата А4. Преподаватель 
комментировал взаимосвязь появляющихся изменений в графиках и рисунках с 
решением задачи, представленной на бумажном носителе. На бумажном носителе 
отсутствовал графический материал, в остальном он был аналогичен и совпадал по 
объему с выводимым на экран в виде слайдов. В результате в группах, где материал 
частично давался в бумажном виде, решение задачи происходило быстрее в среднем на 
15 мин по сравнению с группами, в которых использовался только мультимедийный 
экран. Преподаватель в освободившееся время мог ответить на большее число 
вопросов по домашним работам. Стоит отметить, что на результат конечной аттестации 
 получение зачета,  использование бумажных носителей никак не повлияло. Процент 
успешно сдавших зачет был таким же, как и в других группах. 

Известно, что у современных студентов органы зрения постоянно испытывают 
большую нагрузку, а применение инновационных методов преподавания, таких как 
электронные учебные пособия, мультимедийные презентации, видеофильмы еще 
больше усугубляет данную проблему. Использование мультимедийной техники требует 
особенных условий, в частности, пониженного уровня естественной освещенности в 
учебных аудиториях для более четкого восприятия изображения на экране. Все 
вышесказанное негативно отражается на органах зрения и в последующем может 
вызвать прогрессирование аномалий рефракции у обучающихся [3,4]. 
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Можно считать, что выигрыш в 15 минут связан с меньшей зрительной 
утомляемостью студентов при записи практического занятия, так как при 
использовании бумажных носителей в меньшей степени происходит резкое изменение 
освещенности учебных материалов. 

В заключении можно отметить, что преподаватель высшей школы должен не 
только помочь студентам стать мыслящими и творчески инициативными людьми, но и 
активно применять в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» 
инновационные педагогические технологии в сфере здоровье сбережения. 
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Для дальнейшего развития экономики в настоящее время становится просто 

необходимым массовое применение цифровых технологий (ЦТ). Это касается всех сфер 
и отраслей промышленности, а это значит активное освоение программы «Цифровая 


