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Преподаватель при этом методе выступает как источник учебной информации на 

лекции, организатор познавательной деятельности курсантов на практических занятиях, 

контролер правильности решений задач и учета их количества у каждого курсанта, 

стимулирует состязательность между парами курсантов. 

Результативность ОПСС следует оценивать по среднему количеству правильно 

решенных задач каждым участником эксперимента. Так, за три занятия по методу ОПСС 

курсанты  341 учебной группы решили в среднем по 90 задач, 342 учебной группы - по 110 

задач. При использовании традиционной методики проведения практических занятий по 

опыту прошлых лет в аналогичных группах за занятие удавалось решить не более 40 - 50 

задачи той же сложности. 

Таким образом, результативность ОПСС (по сравнению с традиционной методикой) 

оказалась выше в 2 раза. Здесь, однако, следует учесть то важное обстоятельство, что при 

ОПСС каждый курсант вынужден был самостоятельно (лишь с помощью партнера по паре) 

решать каждую задачу. 

Таким образом, в ходе описанного эксперимента достаточно убедительное 

подтверждение получила эффективность идеи, что противоречия ГСО преодолеваются  

путем использования на практических занятиях метода обучения в парах сменного состава. 
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В рамках дисциплины «Основы автоматического управления» обучаемые 

рассматривают принципы построения систем гиростабилизации; структурные схемы и 

передаточные функции двухстепенного и трехстепенного гироскопов; 

гиростабилизированных платформ с непосредственным управлением; силовых 

гиростабилизированных платформ; моментных датчиков; датчиков углового положения и 

угловой скорости; акселерометров; инерциальных навигационных систем. Однако в 

последние десятилетия выдающихся достижений достигла отрасль микромеханических 

измерительных датчиков (MEMS-датчики) [1]. Микромеханические гироскопы являются 

абсолютными лидерами по минимуму массы, габаритов, энергопотребления и стоимости. 

Разработками MEMS-датчиков занимается Минский НИИ радиоматериалов. Поэтому одним 

из современных направлений развития систем автоматического управления является 

использование микромеханических измерительных элементов и современных цифровых 

способов обработки информации при построении различных систем управления [2]. 

Выигрыш такого подхода заключается в малом весе получаемых изделий, что значительно 

расширяет возможности их применения. На данном этапе построение систем управления на 

основе интегральных схем является инновационным и широко используется в самых 

различных изделиях. Исходя из вышесказанного возникает необходимость изучения 
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обучаемыми принципов построения микромеханических измерительных датчиков и систем, 

построенных на их основе. 

Перечень доступных книг и статей по теории гироскопических систем насчитывает не 

одну сотню наименований. Многие книги являются образцом для написания учебников. 

Однако, изучение материала по имеющейся литературе требует основательной подготовки и 

затрат времени.  

Основным видом занятий, способствующим качественному изучению технических 

дисциплин, являются лабораторные работы. При проведении лабораторных занятий курсант 

в сжатом виде получает материал, подготовленный преподавателем и практическое 

подтверждение теории. Лабораторная база кафедры «Систем автоматического управления» 

на сегодняшний день не позволяет изучать принципы построения микромеханических 

измерительных датчиков и требует развития в данном направлении. 

Одним из обстоятельств, сдерживающих широкое внедрение макетов 

гироскопических устройств в учебный процесс, является их высокая стоимость. Следующим 

фактором, сдерживающим развитие лабораторных макетов гироскопических систем, 

являлось невозможность визуального наблюдения за явлениями, происходящими внутри 

интегральной схемы. Наличие множества персональных компьютеров, имеющих хорошую 

индикацию и возможности по хранению, обработке результатов наблюдения не позволяет 

напрямую решить вопрос ввода информации с микромеханических датчиков в ПЭВМ. Такая 

задача решена путем применения микроконтроллера, позволяющего снять информацию с 

датчиков и передать ее в ПЭВМ по стандартному интерфейсу.  

Предлагаемый «Демонстрационный макет двухстепенного гироскопа с индикацией 

работы на ПЭВМ» позволяет организовать демонстрацию работы микромеханического 

гироскопа, представляющего собой интегральную схему. В то же время макет открывает 

возможности по построению графиков изменения угловых скоростей во времени и обработке 

сигналов измерений. 

На рисунке 1 приведена структурная схема «Демонстрационный макет 

двухстепенного гироскопа с индикацией работы на ПЭВМ». 
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1 Структурная схема «Демонстрационный макет двухстепенного  

                гироскопа с индикацией работы на ПЭВМ» 

Рисунок. 

Структурная схема включает сборку двухстепенных гироскопов (MPU6050), 

программируемый контроллер (STМ32А100RBT6B), преобразователь протокола передачи 

данных (FT232RL) и персональную электронную вычислительную машину. 

Сборка двухстепенных гироскопов (MPU6050) микромеханического типа имеет три 

гироскопа (гироскоп X, гироскоп Y, гироскоп Z), схему самоконтроля, аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП), регистры прерываний и конфигурации, схему аппаратной 

реализации интерфейса I2C и схему заводской калибровки. 

Предложенный «Демонстрационный макет двухстепенного гироскопа с индикацией 

работы на ПЭВМ» позволяет исследовать работу как одного двухстепенного гироскопа, так 

и работу сборки из трех двухстепенных гироскопов, для демонстрации построения 

навигационных систем. 
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Данный демонстрационный макет позволяет повысить качество и наглядность 

обучения, а также расширить возможности учебно-лабораторной базы. Макет позволяет 

исследовать работу микромеханического двухстепеного гироскопа, демонстрация работы 

которого без компьютерной обработки и индикации просто невозможна ввиду малости и 

отсутствия визуального контакта. Наглядность в обучении обеспечивается удобным 

пользовательским интерфейсом на экране персонального компьютера. При изготовлении 

использованы микросхема микромеханических гироскопов MPU6050, персональный 

компьютер и программируемый контроллер STМ32А100RBT6B с 32-разрядным 

процессором с ARM-ядром серии Cortex M3. 

Таким образом, в ходе работы с макетом двухстепенного гироскопа в процессе 

изучения дисциплины кафедры систем автоматического управления, курсант получает не 

только теоретическую и практическую подготовку для обслуживания и эксплуатации 

техники в процессе будущей службы, но и получает знания, необходимые для выполнения 

курсового и дипломного проектирования, приобретает умения и навыки инженера-

исследователя, расширяющие его возможности как офицера-профессионала. 
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В современных условиях пристальное внимание военно-политических органов 

управления Республики Беларусь уделяется совершенствованию механизма обеспечения 

национальной безопасности и, особенно – в военной сфере. Среди основных направлений 

развития военной организации белорусского государства, изложенных в Военной доктрине 

Республики Беларусь, необходимо выделить такие, как улучшение качества военного 

образования, подготовки военных кадров, развитие и совершенствование военно-научного 

сопровождения принимаемых решений в сфере обеспечения военной безопасности 

государства [1, с. 6]. 

В связи с этим одним из направлений совершенствования механизма обеспечения 

национальной безопасности в военной сфере должно выступать усиление научного 

кадрового потенциала в органах государственного управления, в которых предусмотрена 

военная служба. Выделение этого направления как одного из приоритетных позволит 

значительно усилить научно обоснованное функционирование и развитие военной 

организации Республики Беларусь в системе обеспечения национальной безопасности. 

В настоящее время мы чаще всего заостряем внимание только на тщательном отборе 

и качественном научно-педагогическом обеспечении подготовки научных кадров в системе 

обеспечения национальной безопасности в военной сфере. При этом забываем о социальном 
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