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что полноценное проникновение герме0
невтических методов будет способство0
вать повышению строгости педагогической
науки.

Литература

1. Коржуев А.В., Садыкова А.Р. Общенауч0
ные основания педагогики и педагогичес0
кого поиска. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.

2. Малошонок Н.Г., Девятко И.Ф. Экспери0
мент как метод изучения эффективности
практик и нововведений в высшем обра0
зовании // Высшее образование в России.
2013. №10. С. 141–151.

3. Колесникова Н.И. Что важно знать о язы0
ке и стиле научных текстов // Высшее об0
разование в России. 2010. №3. С. 130–137;
№ 6. С. 143–148.

4. Короткина И.Б. Академическое письмо:
на пути к концептуальному единству //
Высшее образование в России. 2013. №3.
С. 136–142; см. также статьи, опублико0
ванные на сайте данного журнала: http://
www.vovr.ru/clubitr.html

5. Мартишина Н.И. Логическая компетент0
ность как основа науки и профессиональ0
ного образования // Высшее образова0
ние в России. 2011. №5. С. 128.

6. Закирова А.Ф. Педагогическая герменев0
тика. Тюмень: изд0во ТГПУ, 2001.

На кафедре инженерной педагогики и
психологии Казанского национального ис�
следовательского технологического уни�
верситета в течение нескольких лет раз0
рабатываются основы проектирования и
реализации образовательных технологий в
вузе, изучаются закономерности и условия
их функционирования с учетом требований
к подготовке инженера0химика0технолога
[1]. На примере курса «Общая химическая
технология и основы промышленной эко0
логии» в данной статье представлен опыт
использования технологий модульного и
контекстного обучения.

Традиционное преподавание этого кур0
са приводит в основном к репродуктивно0
му уровню усвоения учебного материала,
т.к. недостаточно отражает специфику про0
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фессиональной деятельности инженера0
технолога. Деятельностный подход, лежа0
щий в основе современных образователь0
ных технологий, позволяет устранить эти
недостатки, поскольку студенты усваива0
ют новую для них информацию и приобре0
тают навыки и умения в ситуациях, прибли0
женных к профессиональным [2]. Суть мо0
дульной технологии обучения состоит в
том, что студент самостоятельно работает
с предложенной ему индивидуальной учеб0
ной программой, содержащей в себе целе0
вую программу действий, банк информа0
ции и методическое руководство по дости0
жению поставленных дидактических целей.
Модульный подход ориентирован на со0
здание специальных программ, имеющих
четко заданные цели, хорошее методиче0
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ское обеспечение и оптимизирующих про0
цесс обучения по определенному набору
показателей. Процесс обучения, где с по0
мощью всей системы дидактических форм,
методов и средств моделируется предмет0
ное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности специа0
листа, а усвоение им предметных знаний
наложено на канву этой деятельности, на0
зывается контекстным [3]. Основной еди0
ницей работы студента с содержанием обу0
чения выступает здесь не «порция инфор0
мации» или задача, а проблемная ситуация
во всей своей предметной и социальной не0
однозначности и противоречивости.

Основной задачей курса «Общая хими0
ческая технология» (ОХТ) является фор0
мирование у студентов глубоких и прочных
знаний теоретических основ проектирова0
ния и оптимизации химико0технологичес0
ких систем. В процессе обучения студенты
должны овладеть не только теоретически0
ми знаниями, но и умением использовать
эти знания при решении конкретных тех0
нологических задач.

В соответствии с концепциями модуль0
ного и контекстного обучения нами разра0
ботана модель содержания учебной дисцип0
лины «Общая химическая технология и ос0
новы промышленной экологии». Подготов0
ка специалистов в данной модели предпола0
гает чтение лекций, построенных по
проблемно0диалогическому типу, не исклю0
чаются также и информационные лекции с
введением основных понятий и определений.
На лабораторном практикуме целесообраз0
но проведение деловых игр, которые опре0
деляют условия развития не только теоре0
тического и практического мышления, но и
социальных качеств личности: способности
работать в коллективе, инициативы, ответ0
ственности, организованности.

В процессе самостоятельного решения
учебных задач у студентов формируются
навыки и умения проведения технологичес0
ких расчетов, происходит более глубокое и
системное усвоение теоретического матери0
ала, развивается интуиция и творческая ак0

тивность учащихся. Модель также позволя0
ет преподавателю и самому студенту уста0
новить уровень усвоения знаний по каждой
конкретной теме курса и по всему курсу в
целом. С целью повышения эффективности
процесса обучения был создан задачник,
благодаря которому процесс решения задач
идет синхронно с лекционным курсом. За0
дачник рассчитан на самостоятельную ра0
боту студентов под руководством и контро0
лем преподавателя. Его структура и содер0
жание выстроены таким образом, чтобы
обучающийся мог усвоить необходимый
объем знаний и приобрести требуемые го0
сударственным стандартом навыки и умения
проведения технологических расчетов при
сохранении индивидуального темпа, спосо0
ба и уровня обучения. Для решения постав0
ленной задачи была выбрана задачно0мо0
дульная технология обучения [4].

Программа содержит 12 модулей. В пер0
вом модуле описана цель программы и ее
структура. Модули 2–10 содержат теоре0
тический материал и задачи по отдельным
темам курса «Общая химическая техноло0
гия». В модуле «Резюме» обобщен весь ма0
териал, представленный в модульной про0
грамме. Модуль «Выходной контроль» со0
держит задачу обобщенного вида по про0
ектированию химико0технологических си0
стем для оценки знания типовых способов
расчетов и способности студента к обоб0
щению, систематизации и творчеству.

Каждый модуль (2–10) состоит из ин0
вариантной и вариативной частей, содержа0
щих несколько блоков учебных элементов
(рис. 1). Инвариантную часть модуля об0
разуют четыре блока, основным из них яв0
ляется блок «Задачи». В него входят четы0
ре учебных элемента: «Теоретическая ин0
формация», включающий освоенный сту0
дентами во время лекционных занятий ма0
териал, необходимый для решения задач;
«Типовые задачи», в котором приведены
примеры решения типовых задач с поясне0
ниями; «Самоконтроль», содержащий за0
дачи для самостоятельного решения с от0
ветами и оценкой сложности задачи в бал0
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лах, предполагающий адресный возврат в
случае несовпадения ответа; «Промежу0
точный контроль», в котором представле0
ны задачи по модулю с оценкой сложности
в баллах. Таким образом, каждый учебный
элемент имеет конкретную дидактическую
цель и структуру.

Кроме блока «Задачи», инвариантная
часть модуля содержит блок «Входной
контроль», предназначенный для контро0
ля базовых знаний студентов, и блок «Вы0
ходной контроль», используемый для конт0
роля уровня усвоения учебного материала
модуля.

Вариативная часть модуля представле0
на несколькими блоками. Блок «Актуали0
зация опорных знаний» ориентирован на
слабых студентов, которые не смогли прой0
ти блок «Входной контроль». Блок «Ошиб0
ки и пояснения» используется в том слу0
чае, если студент не смог решить задачи
раздела «Самоконтроль» и ему требуются
дополнительные разъяснения и задачи для
усвоения материала учебного элемента.
Блок «Задачи повышенной сложности»
предназначен для наиболее подготовлен0
ных студентов. Блоки «Обобщение» и
«Проблемный» выполняют функцию сис0
темного представления структуры модуля.

Предложенная структура задачника и

его содержание, на наш взгляд, позволяют
решить целый ряд вопросов, стоящих пе0
ред преподавателем: научить студентов рас0
считывать технологические показатели хи0
мико0технологических процессов, обеспе0
чивая при этом индивидуальный подход
относительно как темпа, так и пути дости0
жения цели; способствовать развитию у
студентов навыков самостоятельной рабо0
ты; более объективно оценивать уровень
усвоения учебного материала студентами.

На основе технологии контекстного
обучения внесены изменения и в курсовое
проектирование с целью обеспечить более
глубокое понимание теоретического мате0
риала и его практическое использование
при расчете и разработке технологической
схемы производства [2]. Возникшая перво0
начально мотивация достижения по мере
продвижения по этапам проектирования
меняется на познавательную, которая, в
свою очередь, приобретает характер про0
фессиональной мотивации.

В процессе выполнения курсового про0
екта студенты получают опыт индивидуаль0
ной и коллективной работы, тем самым за0
дается социальный контекст. Предметный
контекст задается следующим планом.

1 этап – получение задания и разделе�
ние на подгруппы. Задания на курсовую
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Рис. 1. Структура модуля
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работу выдаются не одному студенту, а
группе. В соответствии с темой задания и
исходя из профиля специальности проис0
ходит разделение на подгруппы. (Напри0
мер, если необходимо выполнить курсовой
проект по теме «Производство серной кис0
лоты контактным методом из флотацион0
ного колчедана», то разделение на подгруп0
пы можно произвести в соответствии со
стадиями производства: «Получение серни0
стого ангидрида», «Получение серного ан0
гидрида», «Получение из серного ангидри0
да и воды серной кислоты».) После разде0
ления на подгруппы лидеры подгрупп по0
лучают от преподавателя список рекомен0
дуемой литературы.

2 этап – самостоятельная работа сту�
дентов, направленная на подбор и изучение
необходимой литературы. На этом этапе
студенты в соответствии с полученным зада0
нием самостоятельно изучают принципиаль0
ную схему производства, физико0химичес0
кие основы и технологическую схему отдель0
ной стадии производства. Затем организует0
ся обсуждение в подгруппах, выполняется
чертеж принципиальной схемы производства
конкретной стадии; один из лидеров готовит
доклад по теме. Результатом самостоятель0
ной работы студентов является предвари0
тельный выбор оптимальной технологичес0
кой схемы производства на отдельной ста0
дии, а также формирование у каждого сту0
дента представления о составе и структуре, а
также о процессе производства в целом, не0
обходимое для участия в обсуждении и дис0
куссии по итогам доклада.

3 этап – проведение семинара�дискус�
сии по результатам самостоятельной
работы. План занятий на данном этапе:

доклад одного из лидеров подгрупп
о принципиальной схеме конкретного про0
изводства в соответствии с темой курсово0
го проекта;

доклады студентов – членов под0
групп по темам «Физико0химические осно0
вы отдельной стадии производства» и «Тех0
нологическая схема отдельной стадии про0
изводства».

Семинар0дискуссия проводится под ру0
ководством преподавателя, он направляет
ход дискуссии, но не вмешивается в нее и не
навязывает своего мнения. Даже если сту0
денты выбрали неверный ход технологичес0
кого процесса, они обнаруживают это на
последующих этапах работы над курсовым
проектом, выявляют свои ошибки и исправ0
ляют их. По результатам проведенного се0
минара0дискуссии преподаватель выдает
задание всей подгруппе на выполнение тех0
нологического расчета отдельной стадии, а
затем задание каждому студенту на техно0
логический расчет конкретного аппарата.

4 этап – Самостоятельная работа
студентов в подгруппах, направленная
на выполнение расчетной части. Плани0
руется следующим образом:

каждый студент в подгруппе само0
стоятельно выполняет задание на расчет и
описание конкретного аппарата или реак0
тора данной стадии;

студенты подгруппы собираются вме0
сте и обсуждают результаты своей работы;

составляется технологическая схема
отдельной стадии и расчет всей стадии с уче0
том работы, проделанной каждым студен0
том (возможно использование компьютера).

Отчет о проделанной работе каждый
студент выполняет самостоятельно в соот0
ветствии с нормативными требованиями.
Эти отчеты будут затем включаться в об0
щую пояснительную записку.

5 этап – проведение семинара�дискус�
сии по результатам самостоятельной
работы. План занятий на данном этапе:

доклады лидеров подгрупп о проде0
ланной самостоятельной работе по техно0
логическому расчету отдельной стадии
производства;

обсуждение докладов;
выдача каждой подгруппе заданий

на оформление графической части курсо0
вого проекта каждой стадии производства.

Семинар0дискуссия проводится под ру0
ководством преподавателя. Целесообраз0
но выбрать в качестве критиков подгруп0
пу, которая разрабатывала данную стадию
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процесса, а в качестве генераторов идей –
остальную часть группы. Таким образом,
каждый студент сможет выступить и в роли
генератора идей, и в роли критика.

6 этап – самостоятельная работа
студентов в подгруппах, направленная
на выполнение графической части. На
этом этапе работа строится по следующе0
му плану:

каждый студент в подгруппе выпол0
няет чертеж общего вида аппарата или ре0
актора данной стадии;

лидер подгруппы вносит корректи0
ровки в расчеты и описания технологичес0
кой схемы, а также выполняет чертеж прин0
ципиальной технологической схемы;

студенты подгруппы собираются
вместе и обсуждают результаты работы,
проделанной каждым студентом.

Каждый студент самостоятельно вы0
полняет отчет о проделанной работе. Если
студенты хорошо и организованно работа0
ли на всех этапах работы над курсовым про0
ектом, то у них должна получиться оформ0
ленная расчетная часть в виде пояснитель0
ной записки и графическая часть, в кото0
рую входит принципиальная технологичес0
кая схема отдельной стадии производства,
выполненная лидером подгруппы, и черте0
жи общего вида реакторов и аппаратов,
выполненные каждым членом подгруппы.

7 этап – защита курсового проекта.
Проходит с использованием методов актив0
ного обучения. Подгруппа, которая защи0
щает свою часть технологической схемы,
находится в центре круга и ведет дискус0
сию о данной технологической стадии про0
изводства, а также о конструкции отдель0
ных аппаратов и реактора. Члены осталь0
ных подгрупп садятся вокруг и вниматель0
но следят за ходом дискуссии, причем каж0
дый студент из внешнего круга наблюдает
за одним или двумя участниками дискус0
сии. Фиксируется активность участия в дис0
куссии, характер предложений, критика.

Затем начинается совместная дискуссия,
во время которой «внешние» наблюдатели
комментируют замечания, а члены подгруп0

пы, находившиеся в центре, высказывают
свое мнение о поведении друг друга во вре0
мя дискуссии, о ее эффективности. Дискус0
сию во внутреннем круге направляет и ведет
лидер подгруппы, во внешнем круге – пре0
подаватель. Эта процедура повторяется не0
сколько раз, по числу подгрупп. После вы0
ступления всех подгрупп начинается общая
дискуссия по результатам проделанной ра0
боты, дается оценка ее эффективности. Пре0
подаватель делает заключение о ходе дис0
куссии, о работе каждой подгруппы и каж0
дого студента в отдельности.

Таким образом, внедрение современных
образовательных технологий в процесс спе0
циальной подготовки инженеров0химиков0
технологов обеспечивает не только приме0
нение теоретических знаний при расчете и
разработке технологической схемы произ0
водства, но и моделирование предметного
и социального контекстов реальной инже0
нерной разработки. При этом у будущего
специалиста возникает потребность в до0
полнительных знаниях по предмету, что
стимулирует его поисковую активность и
способствует развитию у него инженерно0
го мышления.
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