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Н.В. Плотникова 
 

При управлении роботами возникает ряд проблем, обуслов-

ленных взаимным влиянием степеней подвижности, способами 

размещения приводов на подвижных элементах манипулятора. 

Облегчить решение данных проблем можно на этапе проектиро-

вания исполнительной системы всего манипуляционного меха-

низма путем решения задач кинематики и динамики. 
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Состояние инженерного образования и уровня подготовки специали-

стов в области техники и технологии существенно влияет на состояние 

инженерного дела в любой стране. Россия не является исключением. Рос-

сийское инженерное образование имеет более чем 300-летнюю историю и 

богатые традиции [1]. Однако текущее состояние инженерного образова-

ния вызывает серьезную озабоченность как у руководителей и работников 

высших учебных заведений, так и представителей власти. 

Современное понимание инженерного дела подразумевает целенаправ-

ленное использование научных знаний в создании и эксплуатации инже-

нерных технических устройств, являющихся результатом преобразова-

тельной деятельности инженера, и охватывает три вида инженерно-

технической деятельности [2]: 

1) исследовательская (научно-техническая) деятельность – прикладные 

научные исследования, технико-экономическое обоснование планируемых 

капиталовложений, планирование; 

2) конструкторская (проектная) деятельность – конструирование (про-

ектирование), создание и испытание прототипов (макетов, опытных образ-

цов) технических устройств; разработка технологий их изготовления (со-

оружения), упаковки, перевозки, хранения и проч.; подготовка конструк-

торской/проектной документации; 

3) технологическая (производственная) деятельность – организацион-

ная, консультационная и иная деятельность, направленная на внедрение 

инженерных разработок в практическую деятельность экономических 

субъектов с их последующим сопровождением (технической поддержкой) 

и/или эксплуатацией по поручению заказчика. 

Современное инженерное образование предполагает необходимость ре-

гулярного (хотя бы раз в три года) обновления практической части учеб-

ной программы с учетом новейших тенденций развития соответствующей 

отрасли. За 4–5 лет, проходящих с момента зачисления студента в вуз и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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получения им диплома об окончании (бакалавра или магистра), любая ака-

демическая программа, даже учитывающая самые новые на момент посту-

пления технологии, существенно устаревает. В итоге студент получает 

знания, устаревшие на несколько лет и вынужден самостоятельно ликви-

дировать пробелы в знаниях и умениях. Конечно, введение блока дисцип-

лин по выбору позволяет скомпенсировать некоторым образом этот недос-

таток, но полностью его устранить не удается. 

В [3, 4] приводится ряд предложений, направленных на модернизацию 

инженерного образования: от совершенствования законодательной базы и 

принятия закона об инженерной деятельности до подготовки новой гене-

рации вузовского менеджмента, привлечения работодателей и ученых 

к процессу подготовки специалистов и переподготовки ППС до специфи-

ческих способов формирования инженерной элиты.  

Современные стандарты третьего поколения ФГОС 3+ предполагают 

подготовку студентов «прикладников» и «академиков» с разным количест-

вом часов практических аудиторных занятий и практик. 

Выбрать из только что поступивших абитуриентов «прикладников» и 

«академиков» на первом курсе затруднительно, т.к. трудно оценить уро-

вень их подготовки и степень усвоения ими теоретического материала. Та-

кое деление можно проводить в конце второго или начале третьего курсов, 

когда будут известны результаты их успеваемости по освоению профес-

сиональных дисциплин. Поэтому, имеет смысл предусмотреть в учебных 

планах возможность одинакового обучения студентов прикладной и ака-

демической квалификаций до второго курса включительно. Разницу в ча-

сах/зачетных единицах для бакалавров разных квалификаций можно ком-

пенсировать за счет дисциплин по выбору. 

В настоящее время основной проблемой, тормозящей  развитие систе-

мы образования, является отсутствие мотивации основной массы студен-

тов в достижении повышенных результатов в учебе. Для пробуждения и 

поддержания интереса студентов к успехам в учебе целесообразно создать 

состязательную среду в рамках отдельных образовательных программ. 

Одним из способов может быть назначение повышенных стипендий 

(на 100–300 %) особо хорошо успевающим студентам. 

Сами программы повышенной подготовки могут формироваться на ос-

нове различных принципов, среди которых можно выделить [2]: изучение 

углубленных курсов дисциплин с использованием более сложного теоре-

тического материала;  изучение дополнительных дисциплин, повышающих 

уровень подготовки студентов, как в академическом, так и в прикладном 

направлениях; целевая подготовка по индивидуальным программам обу-

чения, согласованным с конкретными предприятиями-работодателями; 

реализация международных программ подготовки с преподаванием ряда 

дисциплин на иностранном языке и получением двойных дипломов и дру-

гие подходы. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ  

ДОБЫЧИ НЕФТИ СО ШТАНГОВЫМ ГЛУБИННЫМ НАСОСОМ 

 

В.Б. Садов 

 
В статье рассматриваются вопросы синтеза современной сис-

темы управления установкой со штанговыми глубинными насо-

сами. Сформулированы требования к таким системам управле-

ния, определены задачи, решаемые на этапе их разработки. 

Ключевые слова: установка со штанговым глубинным насо-

сом, управление, разработка системы управления. 

 

Исходя из задач, которые ставятся в системах нефтедобычи, системы 

управления приводами штанговых глубинных насосов (ШГН), в принятой 

терминологии часто называемые станциями управления, выпускаемые се-

рийно, имеют совершенно разные возможности. Существует целый класс 

систем управления, которые имеют в своем составе только силовую часть 

управления приводами (как правило, пусковая аппаратура для электродви-

гателей), минимально необходимый набор электроники для управления и 

простое индикационное табло, на которое выводится только самая простая 

информация о параметрах системы. Часто приводы ШГН не содержат сис-

тем управления, а выполняются в виде просто пускозащитного устройства 

с функциями старт/стоп. 
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