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При  движении  семян  в  виде  частиц шаро-
вой формы в спокойной газовой среде действует 
сила  тяжести:  3

1 / 6P d g= π ρ ,  сила  Архимеда: 
3

0 / 6aF d g= π ρ , сила аэродинамического сопро-
тивления  частицы,  определяемая  по  формуле 
Ньютона:

  2
0 0 / 2R S= λ υ ρ . 

При  встречном  потоке  газа,  когда  ско-
рость  частицы  равна  нулю,  справедли-
во  условие    и,  следовательно  P R=  
или  3 3 2

1 0/ 6 / 8d g dπ ρ = λπ υ ρ ,  из  которого 
( )1 1 04 / 3gdυ = ρ λρ .  Коэффициент  сопротив-

ления l зависит от критерия Re и формы частиц. 
Сила  аэродинамического  воздействия  газа  на 
частицу зависит от относительной скорости об-
текания и определяется из выражения: 

( )2
0 0 / 2R S u= λ − υ ρ .

В сторону движения частиц действует сила, 
передаваемая от газового потока dR, в противо-
положную  сторону  действует  сила  сопротив-
ления  dT,  обусловленная  соударениями  частиц 
о стенки трубопровода, и сила трения, обуслов-

ленная весом материала. В установившемся ре-
жиме справедливо уравнение:

.
Для силы dT касательное напряжение между 

стенкой трубы и потоком материала с равномер-
ным распределением частиц по сечению трубо-
провода  принимается  пропорциональным  силе 
инерции масс частиц: 

, 
где    –  коэффициент  сопротивления,  завися-
щий  от  свойств  транспортируемого  материала 
и стенки трубы; 

sin cosfβ = α + α , 
где α – угол наклона трубопровода; f – коэффи-
циент  трения  скольжения  материала  по  трубе. 
Для вертикального трубопровода b = 1, для го-
ризонтального b = f.

 Подставим в уравнение баланса сил его со-
ставляющие получим:

( ) ( )( )( )2 2 2
1 1 1/ 2 0u gD− υ − λ υυ −βυ = .

Это  уравнение  пригодно  для  определения 
скорости газа при известной скорости материа-
ла. Для получения зависимости отношения ско-
ростей   от скорости потока газа соста-
вим уравнение относительно ε:

( ) ( )( )( ) ( )2 2 2
1 1 11 / 2 / 0gD u− ε − λ ευ −β υ = .

Из  этого  уравнения  можно  определить  из-
менение ε в зависимости от скорости газа и вы-
брать оптимальные параметры трубопровода. 
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Одной из актуальных проблем современно-
го образования является проблема его качества. 
Современная  концепция  образования  ориен-
тирована  на  компетентностный  подход  в  обу-
чении,  где  особое  место  отводится  проектиро-
ванию  и  созданию  фондов  оценочных  средств 
(ФОС). Ориентируясь на нормативно-правовые 
документы  (ФГОС  ВПО)  и  научно-методиче-
ские  материалы  (работы  А.А.  Александрова, 

М.В. Дубовой, В.В. Минаева, Н.С. Михайловой, 
Н.В. Рябовой и др.), следует понимать, что фонд 
оценочных  средств  является доказательной ба-
зой гарантии качества подготовки специалистов.

ФОС на уровне учебной дисциплины вклю-
чает  оценочные  средства  (ОС),  которые  могут 
быть  представлены  заданиями  содержательно-
технологического,  предметно-результативного, 
субъектно-реализационного видов, и методиче-
скими  материалами,  содержащими  процедуру 
оценивания на каждом этапе контроля: техноло-
гии и методы обработки результатов оценивания 
компетенций,  рекомендации  по  интерпретации 
результатов и др. Рассмотрим оценку сформиро-
ванности компетенций на примере дисциплины 
«Организация профессиональной деятельности 
психолого-педагогического  направления»  (на-
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правление  подготовки  «Психолого-педагоги-
ческое  образование»  (магистерская  программа 
«Психология и педагогика инклюзивного обра-
зования»)). В ходе изучения данной дисципли-
ны Государственный образовательный стандарт 
требует  формирования  следующих  компетен-
ций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6 [3].

При  оценке  компетенций  в  рамках  компе-
тентностного  подхода  целесообразно  исполь-
зовать  уровневую  модель  [2].  Первый  уровень 
– «знать». В процессе освоения вышеназванной 
дисциплины магистрант  должен  знать:  законо-
мерности психического развития человека в раз-
ные  возрастные периоды;  роль биологических, 
социальных, педагогических факторов в разви-
тии  личности;  методы  и  технологии  психоло-
го-педагогической  деятельности;  современные 
технологии  проектирования  и  организации  на-
учного исследования в своей профессиональной 
деятельности;  сущность  междисциплинарного 
и  межведомственного  взаимодействия  специ-
алистов для решения  задач в области психоло-
го-педагогической  деятельности;  особенности 
формирования психологического климата в об-
разовательной  организации.  Оценивая  сфор-
мированность  компетенций  на  данном  уровне, 
целесообразно  использовать  тест  (форму  кон-
троля, направленную на проверку владения тер-
минологическим  аппаратом,  конкретными  зна-
ниями  в  области  педагогических  дисциплин), 
реферат,  выступление  на  семинаре,  научной 
конференции, предоставление аннотированного 
каталога по теме собственного научного иссле-
дования.

Второй уровень – «знать», «уметь». Данный 
уровень  включает  следующие  умения:  выстра-
ивать  взаимодействие  и  образовательный  про-
цесс  с  учетом  закономерностей  психического 
развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся;  использовать  научно-обоснованные 
методы  и  технологии  в  психолого-педагогиче-
ской  деятельности;  применять  современные 
технологии  проектирования  и  организации  на-
учного исследования в своей профессиональной 
деятельности; решать задачи в области психоло-
го-педагогической  деятельности  с  целью  фор-
мирования  системы  позитивных  межличност-
ных отношений в образовательной организации. 

В  заданиях,  оценивающих  сформирован-
ность компетенций на втором уровне, нет явного 
указания  на  способ  выполнения,  и  магистрант 
для их решения самостоятельно выбирает один 
из освоенных способов. С этой целью можно ис-
пользовать метод кейса (Case Study), практико-
ориентированные задания, составление портфо-
лио и др. [1]. Решение обучающего кейса можно 
предложить на семинарском занятии или в каче-
стве  задания для  самостоятельной работы. На-
пример, в разделе программы «Педагогическое 
взаимодействие. Организация и управление об-
щением» магистрантам на семинарском занятии 

предлагался кейс (описание ситуации, вопросы, 
литература – доводятся заранее). Ситуация: кон-
фликт между родителем и классным руководи-
телем. Жалоба родителя (мамы ученика 7 клас-
са)  на  предвзятое,  по  ее  мнению,  отношение 
к  оценке  учебной  и  внеучебной  деятельности 
ребенка со стороны классного руководителя (он 
же – учитель литературы). Вопросы к ситуации: 
1)  Что  могло  послужить  исходной  причиной 
возникновения  конфликта?  2)  Выделить  про-
блемные  позиции  сторон.  3)  Предложить  ме-
тоды коррекции создавшейся ситуации. 4) Воз-
можно ли участие других специалистов школы 
в разрешении конфликта?

В качестве практико-ориентированных зада-
ний магистрантам предлагалось смоделировать 
этапы  собственного  научного  исследования, 
проводимого в рамках написания магистерской 
диссертации;  проанализировать и  оценить  воз-
можности метода педагогического эксперимен-
та в представлении целостной картины профес-
сионального  становления  педагога  в  системе 
современного образования;  составить банк ме-
тодик диагностики психических процессов, раз-
работать  программу  педагогического  изучения 
ребенка;  спроектировать  направления  совмест-
ной  деятельности педагогов  и  сотрудников  об-
разовательных  организаций  по  оптимизации 
психолого-педагогического  сопровождения  об-
разовательного процесса; составить рекоменда-
ции учителю начальных классов по профилакти-
ки и конструктивному разрешению конфликтов 
в  классе,  где  есть  учащиеся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья;  обсудить  рекоменда-
ции на семинарском занятии, выяснить мнение 
учителя базовой школы по данной проблеме. 

Третий  уровень  –  «знать»,  «уметь»,  «вла-
деть». Освоение компетенций на данном уровне 
предполагает владение: технологиями проекти-
рования  взаимодействия  с  учетом  закономер-
ностей психического развития человека и зоны 
ближайшего  развития  учащихся;  научно-обо-
снованными  методами  и  технологиями  психо-
лого-педагогической  деятельности;  навыками 
организации  междисциплинарного  и  межве-
домственного  взаимодействия  специалистов 
для решения задач в области психолого-педаго-
гической деятельности; современными техноло-
гиями проектирования и организации научного 
исследования  в  своей  профессиональной  дея-
тельности.

Содержание  заданий,  оценивающих  сфор-
мированность  компетенций  на  данном  уровне, 
предполагает использование комплекса умений 
и  навыков,  для  того  чтобы магистрант мог  са-
мостоятельно сконструировать способ решения, 
комбинируя  известные  ему  варианты.  К  числу 
таких  заданий  можно  отнести  проектную  де-
ятельность.  В  процессе  работы  над  проектом 
преподаватель берет на себя роль фасилитатора, 
консультанта.  Успех  проектной  деятельности 
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обеспечивает позиция равноправного сотрудни-
чества магистрантов с преподавателем, который 
стимулирует  познавательную  самостоятель-
ность и творческую активность авторов проекта. 

В  качестве  примера  приведем  темы  про-
ектов:  «Деятельность  психолога  по  изучению 
психологического  климата  в  педагогическом 
коллективе образовательной организации», «Де-
ятельность классного руководителя по включе-
нию  нового  ученика  в  коллектив  учащихся», 
«Взаимодействие  специалистов  образователь-
ной организации по психолого-педагогическому 
сопровождению ребенка с трудностями в обуче-
нии» и др. Критериями оценки проекта являют-
ся: соответствие содержания теме; полнота, по-
следовательность,  логичность  раскрытия  темы 
проекта,  ее  научная  обоснованность;  качество 
представления материалов проекта. При защите 
проекта оценивается уровень владения матери-
алом; культура речи, эмоциональность, грамот-
ность; уверенность и доказательность аргумен-
тации своей точки зрения; эстетика оформления 
материалов презентации; полнота, глубина отве-
тов на вопросы.
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Компетентностный подход и повышение за-
интересованности студента являются краеуголь-
ным камнем федерального государственного об-
разовательного стандарта [2]. Но решить вопрос 
подготовки  высокопрофессионального  специ-
алиста  нельзя  полагаясь  только  на  повышение 
мотивации. Ничто не может заменить непосред-
ственного общения студента с преподавателем, 
а  во  время  производственной  практики  –  воз-
можности  консультации  при  соприкосновении 
со сложными или непонятными аспектами про-

фессиональной  деятельности.  На  медико-про-
филактическом  факультете  значительно  мень-
шее  количество  студентов  создает  для  них 
определенные преимущества, особенно во вре-
мя  летней  производственной  практики,  когда 
в отличии от  групповых практических  занятий 
обучение ведется практически индивидуально.

На  3  курсе  в  соответствии  с ФГОС  у  сту-
дентов  медико-профилактического  факультета 
появился  новый  вид  практики  –  «Помощник 
лаборанта  клинических  лабораторий  лечебно-
профилактических  учреждений  и  лабораторий 
учреждений,  осуществляющих  свою  деятель-
ность  в  целях  обеспечения  государственного 
санитарно-эпидемиологического  надзора»  и 
для выпускников данного факультета стало воз-
можным трудоустройство в клинико-диагности-
ческие лаборатории в качестве врача-лаборанта. 
В связи с этим организации профильных видов 
практики  на  3  и  5  курсах  медико-профилакти-
ческого факультета необходимо уделять особое 
внимание.

Малое  число  студентов  позволяет  еще  во 
время  семестра  проводить  достаточно  эффек-
тивную  подготовительную  работу  к  предсто-
ящей  летней  практике.  С  целью  оптимизации 
учебного  процесса  при  заключении  договора 
с медицинской организацией отделом организа-
ции учебной и производственной практики или 
при  представлении  гарантийного  письма  сту-
дентом ответственному по практике собирается 
информацию о структуре лабораторной службы 
лечебно-профилактического  учреждения  и  уже 
при  выдаче  направления  студент  получает  ин-
дивидуальный график и рекомендации для про-
хождения  практики  [1,  3].  Правильная  органи-
зации  практики  позволяет  при  ее  всего  лишь 
2-х  недельной  продолжительности  получить 
максимальный результат. Студенты медико-про-
филактического  факультета  последовательно 
знакомятся и принимают участие в работе раз-
личных  кабинетов  и  отделов  клинико-диагно-
стических  лабораторий:  приема  и  обработки 
биоматериала,  кабинета  взятия  капиллярной 
крови,  санитарной,  автоклавной,  клинического 
и  общеклинического  отделов,  биохимическо-
го,  вирусологического,  бактериологического, 
микологического,  серологического  и  ПЦР.  Со-
ставленный график позволяет избежать нагруз-
ки на  рабочее место более чем одного практи-
канта.  Для  повышения  заинтересованности 
и  более  глубокого  понимания  всех  тонкостей 
будущей  специальности  при  подготовительной 
работе к практике внимание студентов обраща-
ется  на  необходимость  проведения  учебно-ис-
следовательской  работы  [4].  Предварительное 
выяснение  места  прохождения  летней  произ-
водственной практики позволяет  еще  во  время 
практических занятий на кафедре клинической 
лабораторной  диагностики ФПК  и  ППС  подо-
брать профильные темы рефератов и докладов, 
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