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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Изменение экономической си

туации в России оказало сильное воздействие на систему профессио

нального образования и, в первую очередь, отразилось на требовани

ях, предъявляемых к системе подготовки специалистов в условиях 

учебных заведений высшего профессионального образования, среди 

которых первостепенными были и остаются требования обеспечения 
качества подготовки и качества самого образовательного про11есса. 

Обеспечение качества подготовки специалиста приводит к пе
реориентации деятельности вуза на системную интеграцию науки, 

культуры, производства и образования в целях достижения соответст

вия содержания, методов, форм организации, средств обучения тем 

изменениям, которые происходят во всех сферах человеческой Jtея

тсльности. Таким образом, процесс обеспечения качества обусловлен 

интегративным характером всех его составляющих на основе согласо

вания целей всех субъектов образовательного процесса по достиже
нию конкурентоспособности выпускника вуза на рынке труда, а обра

зовательного учреждения- на рынке образовательных услуг. 

Если персходить непосредственно к качеству профессиональ

ной подготовки специалиста в условиях технологического вуза, то его 

необходимо рассматривать как способность образовательной системы 
удовлетворять, с одной стороны, потребности рынка труда в специа

листах соответствующей квалификации, с другой- потребности лич
ности в получении конкурентосnособных знаний. 

В этом контексте особые вес и значимость nриобретает специ

альная nодготовка инженерных кадров, nоскольку в последнее время 

многие исследователи выделяют в качестве отличительной особенно

сти технологического университета большой набор изучаемых обще

профессиональных и специальных дисциnлин наряду с ограниченным 

объемом часов, выделяемым на фундаментальные и естественнонауч

ные дисциплины . 

Цикл специальных дисциплин - определяющий элемент в со

временной образовательной программе подготовки инженеров

технологов, ключевой блок дисциплин, который и по объему, и по со
держанию был и остается системаобразующим для всей nрофсссио

нальной подготовки. Определяющее влияние на содержание специ

альной подготовки оказывает будущая профессиональная деятель

ность выпускника, и, поскольку тенденции развития современного 

общества таковы, что характер инженерной деятельности постоянно 
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изменяется, различные отрасли экономики, и в частности химическая 

и нефтехимическая, ориентированы на массовый выпуск продукции, 
отличающейся высокой инновационной динамикой, то очевидной 

становится и необходимость совершенствования содержания специ
альной nодготовки. 

Нельзя не отметить, что процесс структурирования специаль

ной nодготовки инженеров-технологов достаточно сложен, что обу

славливается ее значительным объемом (на блок специальных дисци

плин отводится более 1700 часов по ГОС) и набором дисциплин, вво
дя которые специалисты на выпускающих кафедрах стремятся отра

зить все асnекты будущей nрофессиональной деятельности, а также 

возможные взаимовлияние и взаимопроникновение дисциnлин смеж

ных сnециальностей. 

Проблемы О'Iбора и структурирования учебного содержания 

находят свое отражение во многих работах по профессиональному 

образованию А.И. Беляевой, В.С. Леднева, Н.Н. Кечаевой, 

А.В.Никитина, А.М. Новикова, Н.П. Петровой, Ю.С. Тюнникова, 

В.Э. Штейнберга и др. Кроме того, различные. подходы к решению 

данной работы раскрыты в работах В .А. Беликова, М.А. Данилова, 
Ю.И. Дика, Л.В. Занкова, Л.Я. Зориной, А.Н. Круrского, В.Н. Мощан

ского, В.Г. Разумовского, К.М. Сосницкого, А.М. Сохора, А.И. Уман, 

А.В. Усовой, В.Ф. Шаталова, П.М. Эрдниева и других. Педагогиче

ское проектирование и моделирование в качестве метода научного 

исследования рассматривали С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 

Ю.С. Иванов, Н.В. Кузьмина, В.И. Михеев, В.А. Жуков и другие. 

В дидактике разработан целый ряд систем отбора и структуриро
вания учебного материала - это и дидактические матрицы, н модульные 

блоки, и различные модели организации концентрированного обучения и 
другие. Тем не менее, в реальной практике зачЗСl)'Ю можно столкнутъся 

с фактами, когда основным принцилом построения авторской учебно
методической литературы и курсов лекций остается субъективное мне

ние их создателей, а nоследовательность изложения учебного материала 

устанавливается на основе личного опьrrа и знаний преподавателя без 

nрименении сnециальных методов. Однако, когда разрабатывается новый 

курс лекций или полный пакет учебно-методической документации по 

вводимой впервые дисциплине в рамках воовь огкрываемой сnециально

сти или сnециализации, либо разработка традиционного курса nоручена 

молодому преподавателю, не имеющему опыта методической работы, 

становится очевидной необходимость применения каких-либо общеме-
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тодологических подходов к решению указанной проблемы - отбору и 
струюурированию учебного материала. 

В соответствии с общей струкrурой содержания подготовки 

инженеров-технологов в области химии должны определяться состав и, 

в наибольшей степени, внуrренняя логика предметов специального 

цикла, бюджет времени, отводимый на эти предметы, должны прово

диться согласование и распределение предметов в учебном плане. 
Таким образом, в существующей системе специальной хими

ческой подготовки инженеров-технологов существует ПJЮТИворечие 

между объективной необходимостью создания целостной системы 

подготовки специалистов в области химии, и недостаточной разрабо
танностью одной из научных проблем в этой области - структурно
смыслового моделирования как системообразующего фактора созда

ния такой системы. 

Осуществление четкого и системного структурирования со

держания специальной химической подготовки обеспечит формиро

вание технологического инженерного мышления, актуализацию как 

фундаментальных, так и специфических знаний по различным аспек

там химической технологии, закрепление общепрофессиональных и 

специальных знаний при прохождении практик различных видов и 

выполнении выпускной квалификационной работы, поэтому исследо

вания в этом направлении являются чрезвычайно интересными и 

своевременными. 

Отсюда вытекает проблема исследования - каковы дидакти
ческие условия структурно-смыслового моделирования содержания 

целостной специальной химической подготовки инженеров

технологов в области полимерной химии, обеспечивающей формиро

вание специалиста, обладающего комплексом необходимых знаний, 

умений и навыков и профессионально-значимыми качествами лично

сти в условиях инновационной экономики? 

Объект исследовании - содержание профессиона.пьной под

готовки будущих инженеров-технологов по специальности «Химиче
ская технология высокомолекулярных соединений». 

Предмет исследования - дидактические условия структурно
смыслового моделирования, позволяющие создать целостную систему 

специальной химической подготовки инженеров-технологов в области 

полимерной химии. 

В соответствии с проблемой, объектом и предме-гом была оп

ределена цель исследования - разработать и обосновать дидактиче-
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скис условия структурно-смыслового моделирования содержания спе

циальной химической подготовки, обеспечивающие формирование 

комtшекса актуальных знаний и умений, а также профессионального 

мышления и личностио-значимых качеств инженеров полимерного 

профиля и экспериментально апробировать эффективность этих ди

дактических условий. 

Гипотеза исследованиu. Создание целостной системы специ

альной химической подготовки инженеров полимерного nрофиля на 
основе структурно-смыслового моделирования возможно при реали

зации следующих дидактических условий: 

• содержание дисциплин, входящих в систему специальной хи
мической подготовки, может быть представлено в виде структурно

смысловых моделей учебного материала, что nозволяет систематизи

ровать основное знание в рамках отдельных модулей с учетом внут

рипредметной интеграции; 

• выбор дисциnлин, nроектирование последовательности изуче
ния, отбор содержания дисциш1ин осуществляются в соответствии с 

модульным подходом, реализуемым на межпредметном уровне, кото

рый позволяет достичь актуализации знаний для решения комnлекс

ных производственных задач в рамках профессиональной деятельно

сти инженера-технолога; 

• интегрированная структура содержания специальной химиче
ской подt·отовки разрабатывается на основании комnлексного подхо

да, включающего структурно-смысловое моделирование в рамках мо

дульной технологии обучения, которая nозволяет сформировать сис

теМiiые знания и умения решать комплексные производственные за

дачи, определяемые совокупностью приобретенных в ходе специаль

ной nодготовки теоретических знаний и практических навыков; 

• будущая профессиональная деятельность инженера-технолога 
по специальности «Химическая технология высокомолекулярных со

единений» выстуnает системаобразующим фактором определения 

структуры и содержания специальной химической nодготовки. 

В соответствии с проблемой исследования и для проверки пра

вильиости вьщвинутой гипотезы необходимо решить вытекающие из 

:это• ·о задачи исследования: 

1 . На ос1ювании анализа профессиональной деятельности инжене

ра-технолога современного предприятия в области nолимерной химии и 

общих nодходов к формированию модели сnециалиста оnределкrь пере-

6 



чень требований к профессионально-значимым качествам и актуальным 

знаниям и умениям будущего инженера по специальности «Химическая 

технология ВМС» 

2. Разработаrъ и построить схемы генетических связей и струюурно

лоmческие схемы учебного магериала дисЦНWIИН специальной химиче

ской подготовки в рамках технологического уюmерситета. 

3. В соответствии с вьщеленными целями отобрать и структури

ровать содержание специальной химической подготовки, используя 

вышеназванный комплексный подход, на уровне отдельных учебных 

дисциплин и в рамках блока СД в целом. 

4. Дать прогностическую оценку целесообразности включения в 

целостную систему специальной химической подготовки тех или 

иных видов учебных дисциплин, курсов, модулей, разделов и т.д. Оп

ределить роль и место каждой учебной дисциплины в общей системе 

специальной подготовки. 

5. Разработать и апробировать в ходе педагогического экспе

римепrа предложенную методику обучения на основе интегрированной 

модели струюуры и содержания специальной химической подготовки и 

проверить эффективность разработанной системы. 

В качестве теоретико-методологических основ исследования 

используются: 

• теория формирования и е1руктурировання содержания образова
ния (В.П. Беспалько, В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лерпер н др.); 

• методологические и дидактиктические принцилы непрерывного 
развивающего обучения и оmимизации образования (Ю.К. Бабанский, 

В.В. Давыдов, В.П. Беспалько, Л.В. Занков, Н .В . Кузьмина, В.А. Сла

стенин и др.); 

о теория системного подхода (В.Г. Афанасьев, Ф.Ф. Королев, 

В.Н. Садовский, Г.П. Щедрицкий, Э.Г. Юдин, А.А. Кирсанов и др.); 

• теория компетентностио-ориентированного обучения (В.В. Ба
шев, Л.М. Долгова, Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко и др.); 

• теория индивидуализированного обучения (А.А. Кирсанов, 

И.Э. Унт); 

• 'IООрИЯ и nринцилы модулыюго обучения (С.Я. Бmъп.пев, Л.Г. Семушина. 

ПА Юцявичене, МА. Чошанов). 

В процессе работы применялись следующие эмпирические и экс

перименrальные и теоретические методы н"-~Jедования: анализ науч

ной, философской и психолого-педагогической лигераrуры и диссерта-
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ционных исследований; изучение программной, оормативно-правовой и 

учебно-методической документации (квалификационных характеристик 

и должностных инструкций, государственных образовагелъных стандар

тов, учебных и рабочих манов, рабочих программ дисцимин специаль

ности); исследование и обобщение массового педагогического опьпа; 

моделирование, проектирование и системный анализ; педагогический 

эксперимент, анкетирование, тестирование (различные формы входного, 

текущего и выходного контроля качества подготовки); математическая 

обработка эксперимеJПалЪных данных (корреляционно-регрессишrnый 
метод математической статистики). 

Исследование проходило в четыре этапа: 

• на r1ервом этапе (J 999-2000 гг.) осуществлялся анализ отечест
венной и зарубежной литературы, изучался практический опыт специ

альной подготовки в различных вузах, анализпровались учебные пла

ны и рабочие программы; 

• на втором этапе (2001-2002 гг.) продолжалась систематизация 

полученных данных; конкретизировались цель и задачи исследования; 

осуществлялся анализ и построение образовательных маршрутов спе

циальной подготовки инженеров технологов; 

• на третьем этапе (2003-2004 гг.) выявлялись инварианrnые знания 
при изучении специальных дисцимин; разрабюъJВалась рабочая про

грамма блока специальных дисЦИIШин для подготовки инженеров

технологов; проводился анализ распределения специальных дисциплин 

по направлениям подготовки инженеров в КПУ; осуществлялось со

ставление схемы генетических связей между спецдисциплинами, струк

турирование содержания специ~шьной подготовки; 

• на четвертом этапе (2005г.) обобщались и систематизировались 
выводы исследования, осуществлялось оформление диссертации. 

Научшu1 новизна и теоретичесЮUI значимость исследованиR 

заюtючаются в постановке и решении на научно-методическом уровне 

nроблемы проектирования структуры и содержания специальной хими
ческой nодготовки современных инженеров-технологов (на примере 

специальности «Химическая технология высокомолекулярных соеди

нений»), позволяющих сформировать коммекс аК1)'альных знаний и 

умений, а также профессионально-значимых качеств личности будущих 

инженеров-технологов для решения коммексных производственно

технологических задач. 
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1. Спроектированы, обоснованы, разработаны и апробированы 
на практике ~идактические условия структурирования содержания 

специальной химической подготовки инженеров-технологов: 

~ определен комплексный подход к структурированию специ

альной подготовки, характеризующийся сочетанием модульного 

принципа структурирования материала блока СД в целом и структур

но-смыслового моделирования содержания учебного материала от

дельных дисциплин этого блока; 

"' выделены базовые модули специальной химической подготов
ки, несущие основнос инвариантное знание по специальности «Хими

ческая технология высокомолекулярных соединений», не зависящие 

от изучаемой специализации; 

~· предложена ярусно-параллельная форма структурирования 

учебного материала в модуле применительно к конкретной дисципли

не, позволяющая определить оптимальную последовательность введе

ния терминов и понятий модуля; 

Ф разработано учебно-методическое обеспечение (комплексная 

про•·рамма специальных дисциплин, методическое пособие 110 дисци

плине «Физикохимия полимеров», рекомендации по организации 

учебной деятельности при преподавании дисциплин и т.д.), в котором 

определены особенности и ожи~аемые результаты обучения . 

2. Определена взаимосвязь между усвоением содержания блока 
СД, структурированного в соответствии с предложенным комплекс

ным подходом, и степенью сформированности у студентов старших 

курсов профсссионально-значимых качеств и аюуальных знаний и 

умений, позволяющих решать комплексные производственно

технологическиезадачи. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная интегрированная модель структуры и содержания специ

альной химической подготовки внедряется в КfТУ и НХТИ и позволя

ет осуществить подготовку инженеров-технологов в данной области на 

уровне, соответствующем требованиям современного производства; 

предлагается к применению в учебном процессе комплексная сквозная 

программа дисциплин блока СД для кафедры «Технология синтетиче

ского каучука» КГТУ, которая может быть использована кафедрами, 

ведущими подготовку специалистов в рамках той же специальности. 

Кроме того, возможен перенос разработанного учебно-программного 
обеспечения в другие родственные или смеж11ые области подr·отовки 
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специалистов; полученные в работе теоретические основы мoryr быть 
использованы при проектировании блоков специальных дисциiUiин 

различных технологических специальностей. 

Положения, выносимые на защиту:· 
1 . Разработанные струК1)'J>но-смысловые модели содержания 

дисциiUiин и модульная струК1)'J>а специальной химической подготов

ки инженеров-технологов в области полимерной химии в целом фор
мируют профессионально-значимые качества и актуальные знания, 

умения и навыки для решения комплексных производственно

технических задач. 

2. Содержание дисциплин блока СД, структурированное в ярус

но-параллельной форме, представляет собой оrnимальную последова

тельность изложения учебного материала и способствует полному 

удовлетворению потребности в nолучении знаний и максимально эф

фективному их усвоению. 

3. Модульный подход к струюурированию блока СД в целом, реа

лизуемый на межпредметном уровне, позволяет созд3'1Ъ систему специ

альной химической подготовки, характеризуюJ.UУЮСя поочередным, ло

•·ическим, последовательным взаиморасположением дисциплин. 

Достоверность научных положений, выводов, рекомендаций, 

полученных в результате исследования, обеспечивалась определением 

исходных теоретико-методологических позиций; разнообразием ис

пользуемых теоретических и эмпирических методов исследования, 

адекватных по целям, задачам, гипотезе; непосредственным участием 

автора в опытно-экспериментальной работе, показавшей эффектив

ность предлагаемых дидактических условий структурирования специ

альной технологической подготовки в техническом вузе. 

Апробация результатов ис~едования. Результаты работы 
докладывались и обсуждались на Региональной (Поволжье, Урал) 

методической конференции «Актуальные проблемы неnрерывного 

образования в современных условиях» (Казань, 1999r.), Междуна
родной научно-технической конференции. «Наука и образование -
2004» (Мурманск, 2004г.), Х Юбилейной всероссийской научно

практической конференции «Инновационные nроцессы в высшей 

школе» (Краснодар, 2004г.), 1 Всероссийской научно-методической 
конференции «Проблемы университетского образования: содержа

ние и технологии» (Тольятти, 2004г.), Всероссийской научно

методической конференции «Современное образование: ресурсы и 

технологии инновационного развития» (Томск, 2005г.). 

10 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, сnиска исnользованных источников и приложений. 

Работа изложена на 172 страницах машиноnисного текста, в том чис
ле приложения на 31 страницах, библиография содержит 1 5 ! наиме
нование исnользованной литераrуры. 

Во введении обоснована акrуальность проблемы, сформулиро
вана цель, объект, предмет, гипотеза, определены задачи исследова

ния, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая зна

чимость, подтверждена обоснованность и достоверность работы, а 

также сформулированы выносимые на защиrу положения. 

В первой главе «Теоретические предпосылки структурно
смыслового моделирования специальной подготовки)) рассматри

ваются основные тенденции реформирования высшего технологиче

ского образования на современном этапе; раскрываются перспекти.Rы 

развития системы образования, инноваt\ионные процессы в nодготов

ке специалистов в области техники и технологии и их конкурентосnо

собность на рынке труда. При этом основное внимание уделяется ос
новным тенденциям и закономерностям развития инженерной дея

тельности и теоретическим nодходам к использованию новых nедаго

гических технологий nри проектировании специальной, в том числе 

инженерной подготовки. 

Проведенный анализ тенденций развития таких областей как неф

техимия, нефтеnереработка и связанная с ними полимерная химия 
свидетельствует о нарастании интеграционных процессов в указанных 

научно-технических направлениях. Возникает необходимость nодго

товки сnециалистов с универсальной базовой комnонентой, сnособ

ных работать в любой из указанных областей при определенной до

nолнительной сnециальной nодготовке (либо в рамках специализа

ции). Поэтому главными чертами инженера как личности и как про

фесеионала должны быть: 

• nонимание инженерной деJПеЛЪнооm как юпегративного nроцесса; 
• аналитическое мыumение со сnособностью критической оценки 

объектов и проблем nутем моделирования, имитации, оnтимизации на 

базе глубоких знаний в области фундаментальных наук; 

• способность поnолнять свои знания в течение всей трудовой 
деятельности и адаnтироваться к изменениям технической и техноло

гической среды, требованиям мирового рынка. 
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Таким образом, анализ научной литераrуры позволяет сделать вы

вод о неоднородности подходов к созданию модели профессиональ

ной инженерной деятельности. В одних исследованиях преобладает 

выделение условий осуществления профессиональной деятельности, в 

других - авторы сосредоточили внимание на ее содержании. Другими 

словами, очевидна необходимость использования целостного систем

ного подхода, ориентированного на создание перспективной или опе

режающей модели профессиональной инженерной деятельности. 

Если переходить к модели подготовки специалиста, то ее основная 

nроекция реализуется в знаниях, nриобретаемых студентами в про

цессе обучения, по всем учебным дисциnлинам в рамках учебных 

планов и профессиональных и образовательных программ. Каждая 

дисциплина учебного плана имеет свою значимость в деле подготовки 

современного специалиста и определяется двумя составляющими: 

• внешней, количественно отражающей значение данного вида за
нятия для nрофессиональной дечтельности будущего специалиста; 

• внутренней, определяющей значение данной учебной дисципли
ны для других дисциплин, предусмотренных учебным nланом. 

В современной педагогике существует большое количество раз

личных достаточно адекватных и прнменимых подходов и технологий 

обучения к снетеме nрофессиональной подготовки в целом и к струк

турированию содержания блока сnециальных дисциnлин в частности. 

На наш взгляд, наиболее эффективным в ходе осуществляемого нами 

проектирования был и остается модульный подход. Кроме того, он 

является одним из наиболее приспособленных к современным услови

ям, в которых существует система высшего nрофессионального обра

зования, а потому и наиболее востребованных подходов. Другими 

словами, на сегодняшний день это, пожалуй, самая оправдавшая себя 

педагогическая технология проектирования обучения специалиста 

технического профиля. Модульный подход, однако, может быть до

nолнен специфическими технологиями, применимыми, nреимущест

венно, для высшего технического образования. 

В проблеме, связанной с систематизацией и структурировани

см учебной информации, на сегодняшний день выделяют несколько 

аспектов, которые nроявляются в сле.цующем: 

• сложность создания логически непротиворечивой системы ин
формации как по отдельным учебным предметам, так и по содержа

нию всего блока специальных дисциплин в целом; 
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• относительная недолговечность суuцествования созданной сис
темы информации, что связано с появлением новых научных знаний, 
их развитием и, несомненно, должно вести к реорганизации построен

ной системы, однако, на основе заданных ею норм; 

• nреодоление оnределенной социальнdй инертности образования, 
связанной с противодействием со стороны преподавателей, которое 

может быть вызвано необходимостью перехода к новым формам сис

тематического изложения учебного материала. 

Поэтому для структурирования учебного материала необходимо 

предложить систему, позволяющую упорядочивать учебный материал 

и струкrурировать его в соответствии с основными принцилами по

знания. Проблема сжатия учебной информации и nредставления ее в 

лаконичном и доступном виде сейчас является очень актуальной. В 

:эnоху информационной насыщенности nроблемы представления зна
ния и мобильного его исnользования приобретают колоссальную зна

чимость. К сожалению, сегодня в большинстве случаев изучение 

учебных предметов происходит обособленно. Как показывает практи

ка, внимание студентов при этом зачастую концентрируется на кон

кретных фактах, определениях, законах, правилах и режимах, но не на 

их взаимосвязях. Обобщения знаний, их систематизации, осознания 

единства структуры информации в рамках сnециального блока дисци

плин в данном случае не происходит. Обучающийся не всегда пони

мает, что является главным, а что - второстеnенным, что есть nричина, 
а что - следствие, какой закон - фундаментальный, а какой - частный, 

верный лишь при определенных условиях, допущениях, упрощениях, 

наконец, какова иерархия элементов и блоков информации. 

Блок специальных дисциплин - это важнейший структурный эле

мент интегрированной, непрерывной профессиональной nодготовки. 

Он нацелен на формирование основных профессионально значимых 

качеств будущего сnециалиста в рамках, в nервую очередь, инженер

ных комnетенций. Структурирование блока СД с учетом межnредмет
ных и межблочных связей и создание такой структуры учебного мате

риала, которая может быть nеренесена на другие направления nодго

товки, является актуальной задачей данного исследования. 

Во второй главе «Реализации дидактических условий сrрук

турно-смысловоrо моделировании спецвальной химической под

готовки» осуществлено структурирование блока СД по сJJециально
сти «Химическая технология высокомолекулярных соединений» с 

учетом межnредметных и межблочных связей. Обучение инженеров в 
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рамках данной сnециальности по соответствующим сnециализациям 

осуществляется в КПУ на четырех кафедрах - технологии пластмасс 

(ТПМ), технологии синтетического каучука (ТСК), химической тех

нологии лаков, красок и лакокрасочных nокрытий (Т ЛК) и химиче

ской технологии высокомолекулярных соединений (ХТВМС). 

Эксnеримеtnтльная апробация дидактических условий структур

но-смыслового моделирования содержания сnециальной химической 

подготовки осуществлялась на кафедре тек. 

Ан:>лизируя дисциплины специализации, нельзя не отметить, что 

этот раздел сnециальной подrотовки и, в частнОС'Лf, набор предметов и 

отводимое для их изучения время будут определяrься сnецификой спе

циализации и традициями, сложившимися на кафеЩ)е. Однако, несо

мнешю и то, что решающим фактором в проекmровании блока спеццис

ЦИimин должна бьnъ nрофессиональная деятельнос1Ъ выnускника. 

В качестве системообразующего фактора в nроцессе струкrуриро

вания дисцимин специального блока был использован модульный 

110дход к проектированию содержания сnецподготовки . 

Основным средством реализации технологии модульного обуче

ния является создание модульной программы, состоящей из отдель

ных модулей и строящейся в соответствии с рядом общедидактиче

ских и сnецифических принципов: 

• nринциnом целевого назначения информационного материала; 
• принциnом полноты учебного материала в модуле; 
• nринциnом сочетания комnлексных, интегрирующих и частных 

дидактических целей; 

• nринциnом относительной самостоятельности элементов. 
Таким образом, в соответствии с первым принципом, весь учеб

ный материал по специальности ХТВМС, преподаваемый на кафедре 

тек, был разделен на следующие модули интегрированной неnре

рывной специальной nодготовки: 

1 . Структура nолимеров. 

2. Методы синтеза nолимеров: nолимеризация, поликонденсация . 

3. Макромолекулярные реакции. 
4. Гибкость цеnи полимеров. 
5. Фазовые состояния и переходы в полимерах. 
6. Физические состояния и переходы в полимерах. 
7. Релаксационные явления в полимерах. 
8. Термодинамическая совместимость полимеров в бинарных средах. 
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9. Растворы полимеров и коллоидные системы. 

1 О. Реология процессов синтеза и переработки полимеров. 

1 1. Моделирование технологических процессов. 

12. Методы исследования струюуры и свойств полимеров. 

13. Композиционные полимерные материалы и смеси полимеров. 

14. Основы технологии переработки полимеров. 
ПринЗДJiежность этих тем и понятий всем дисциплинам, то есть их 

инвариантность, позволяет O'llfeCТИ их к категории основополагающего 

знания в рамках специальности и считать инвариаtrmую компонеmу ка

ждого модуля тождественной фумдамеJПаЛьному знанию по этой теме. 

На основании второго принципа в результате анализа рабочих про

грамм по дисциплинам специальной химической подготовки кафедры 

тек вся учебная информация бьmа распределена в соответствии с оп

ределенными выше модулями специальной подготовки, на основании 

чего была составлена модульная программа специальной подготовки. 

При этом были выделены инвариантная составляющая, или, так назы

ваемое, фундаме1П3.Льное знание, повторяющееся в каждой дисциплине 

и являющееся главным (основным) знанием каждого модуля, и вариа

тивная составляющая, или специфичное для каждого отдельного пред

мета раскрытие этого базового, фундаме1П3.Льного знания. 

Универсальность модуля определяет возможность его приложения 

практически к любой дисциплине блока, другими словами, возмож

ность раскрыть содержание модуля одной из тем, лекций или раз

делов в рамках каждой дисциплины. 

Например, различные аснекты мoдyJUI «Макромолекулярные реак

ции» представлены учебным материалом шести различных дисциплин: 

«Технология синтетического каучука», «Х«.Мия и физика высокомоле

кулярных соединений», «Реакционная способность органических со

единений», «Методы исследования структуры и свойств полимеров», 

«Основы nереработки полимеров» и «Общая химическая технология 

полимеров» . Каждая дисциплина рассматривает способность полиме

ров, в частности каучуков, вступать в химическое взаимодействие с 

точки зрения своего содержания. Тем не менее, ключевое или базовое 

знание, вводимое в этом модуле, едино: макромолекуJUiрные реакции, 

которым подвержены каучуки - это либо реакции старения (или дест

рукции), либо реакции удлинения цепи (за счет, например, функциона

лизации), либо реакции структурирования (или вулканизации). 

В соответствии с третьим принципом была поставлена ком

плексная дидактическая цель, которая реализуется всей модульной 
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nрограммой, т.е. подготовка специалиста-nрофессионала. Коммекс

ная дидактическая цель состоит из интегрирующих дидактических 

целей, реализацию которых обеспечивает отдельный модуль. Интег

рирующие дидактические цели состоят из частных дидактических 

целей, которым в модуле соответствует один элемент обучения - вве

дение понятия или термина. 

Эти злементы вводятся в рамках конкретного предмета для 

раскрытия сущности каждого модуля с точки зрения этой дисципли

ны, после чего строится граф логической структуры (рис. 1 ), который 
показывает взаимосвязь и взаимозависимость этих понятий внутри 

одной или нескольких тем, образующих модуль. Мы привели для 

примера модуль «Макромолекулярные реакцию> внутри дисциплины 

«Основы переработки полимеров». 

Дисциплина «Основы переработки полимеров» (ОПП) 

1) химические превращения каучуков, 1 О) вулканизат, 
2) взаимодействие с галогенами, 11) вулканизация серой, 
3) хлоркаучук, 12) связанная сера, 
4) дибромид каучука, 13) свободная сера, 
5) взаимодействие с серосодсржа- 14) эбонит, 

щими кислотами, 15) коэффициент вулканизации, 
6) термопрены, 16) оnтимум вулканизации, 
7) окисление каучуков, 17) плато вулканизации, 
8) взаимодействие каучуков с серой, 18) вулканизация каучуков с 
9) вулканизация каучуков, функциональными группами, 

19) вулканизация перекисями, 

Рис. 1. Граф логической структуры модуля «Макромолекулярные ре
акции» в рамках дисциплины ОПП 
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Следующим шагом в структурировании учебного материала 

внуrри каждого модуля в рамках дисциплины должно статJ, 11острос 

ние квадратной матрицы взаимосвязей с использованием постросшю-

ro выше графа логической структуры. Размерность матрицы равна 
количеству выделенных понятий (табл.1 ). 

Таблица 1. Матрица взаимосвязей nонятий модуля «Макромолекуляр-
ные реакции» для дисциnлины ОПП 

w 
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2 о о о о о о о () о о 7 
3 о о о о о о о () о о о о о о о о о о о о 
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5 о о о о о l"i] о о о о о о о о о () о о () ! 1 

6 о о о о о о о о о о о о о () о о о о о о 

7 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
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9 о о о о о о о о о 1 1 о о о о 1 1 6 --- ~ j . 10 о о о о о о о о о о о о о 1 о о о о о 

11 о о о о о о о о о о о 1 1 1 - а· 1 1 о о о о 3 
12 о о о о о о о о о о о о о о 1 о о о о 

13 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

14 о о о о о о о о о о о о о о о о о о () о 

15 о о о о о о о о о о о о о о о о о () о о 

16 о о о о о о о о о о о о о о о о Гi 1 о о 

17 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

18 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

19 о о о о о о о о о о о о о о о о () о о о 

w. о 1 1 1 1 2 2 2 2 7. 
\\'1 о 1 о 1 о о 1 2 2 7 2 7 
w_~ о () о о 1 1 1 2 :~ 1 1 i 

\\'; о о 1 1 2 о 1 о о 

w4 о о о 1 о 

w, о 
·--~·-· · ---------

Матрица взаимосвязей nозволила разделить все множество 

11онятий, вводимых в данном модуле, на так называемые СJЮИ. Ис 

пользуя nоJJученное разбиение, можно nостроить граф в ярусно-

вараллельной форме (рис.2), который будет прелставляп, собой 
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структурно-смысловую модель учебного материала. На основании 
такого графа становится очевидной оm·имальная последовательнос1'Ъ 
изложения учебного материала с разбивкой на разделы и темы и его 
четкая структура. 

Рис .2 . Граф понятий модуля «Макромолекулярныс реакции» в ярусно
параллельной форме для дисциrтины ОПП 

Совокуnность структурно-смысловых моделей (ярусных гра
фов) содержания учебного материала no всем модулям программы 
дает целостную картину структуры блока сnециальных дисциnлин. 

Предлагаемая методика структурирования учебного материала 
может nрименяться как nри разработке новых учебных курсов дисци
плин, так и быть рекомендована молодым преподавателям, которым 
зачастую не хватает оnыта методической работы. При этом возможно 
одновременное разрешение целого ряда возникающих проблем: какие 
базовые понятия включить в учебный материал при СIГраниченном 
объеме часов на дисциплину, что вынести в лекционный материал, а 
что - на практические и лабораторные заня·а·ия, какова должна бьпь 
структура учебного материала, чтобы не нарушалась его логическая 
цслос111ость, какое место изучаемая дисциnлина занимает в общей 
системе сnециальной nодготовки и, наконец, каковы ее связи и взаим

ное влияние с другими сnециальными и общепрофессиональными 
дисциnлинами. 

Предложенная структура сnециальной химической nодготовки 
студентов и конкретный nедагогический nроект ее реализации в учеб

ном процесес nри подготовке инженеров по специальности «Химиче

ская технология высокомолекулярных соединений>> на кафедре техно-
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логии синтетического каучука nотребовали nроведения nедагогиче

ского эксперимента, nодтверждающего эффективность и положитель

ный результат внедряемой методики. 

В качестве критериев эффективности подсистемы были взяты сле
дующие факторы: 

• степень сформированности профессионально значимых качеств 

и свойств личности у студентов старших курсов института полимеров 

КГТУ, в nервую очередь знаний и умений в части химической компо
ненты сnециальной nодготовки; 

• умение решюъ в рамках профессиональной деяrе11ЪН0С11f комnлексные 
проюоодсmенные задачи инженера-технооога, моделируемые при вьiiiО11lЮ

нии выnускной квалификационной работы; 

• стеnень сформированности системного базового химического 
знания по изучаемой специальности в рамках отдельных модулей с 

учетом межпредметной интеграции в блоке спецдисциплин. 

Для определения сформированности профессионально значимых ка
честв и свойств личности была разработана анкета, включенные в кото
рую качества можно представить в виде семи самостоятельных бло

ков, отражающих различные стороны инженерной технологической 

деятельности и определяющих ее успешность: 

1. Качества, необходимые в производсmеюю-техноnоrической депельности. 
2. Качества, необходимые в проекпю-коНСiрукторской деятелъноепt. 
3. Качества, необходимые в научно-исследоваrелъской деятельности. 
4. Качества, необходимые в организациоЮtо-упрmшенческой деятелъНОС1И. 
5. Коммуникативные качества. 
6.Личностные качества и характеристики. 

7.Деятельностные качества, знание и умения. 
Экспериментальная группа в целом демонстрирует значительно 

более высокие результаты по сформированности различных сторон 
будущей инженерной деятельности, что же касается искомых пара
метров, то го-rовность к выполнению профессиональных функций, 

связанных с общими и специализированными химическими знаниями, 

изменяется следующим образом (рис. 3, 4 ). 
На основании представленных данных можно сделать вывод о 

том, что сами студенты оценивают улучшение усваиваемости химиче

ской компоненты специальной подготовки и, как следствие, повыше

ние сформированности профессионально значимых качеств в среднем 

на 30%. Однако, самооценка обучающихся является достаточно субъ-
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ективным критерием оценки эффективности внедрения предлагаемой 

педагогической подсистемы. 

т-·-·----·-·- · · ·-·---··--··· · · · ·--·-·---
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Рис.З. Сформированность знаний 

и умений, необходимых в произ
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тельности. 
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Рис.4. Сформированность знаний 

и умений, необходимых в научно

исследовательской деятельности. 

В качестве критерия, который позволил бы дать объективную 
оценку сформированности химических знаний и умений в рамках изу

чаемой специальности, мог бы выступить сравнительный анализ тема
тики выпускных квалификационных работ сrудентов, обучавшихся в 

рамках эксперимеtпаЛьной методики, и результаты работы П)Сударст

венной аттестационной комиссии (ГАК), т.е. оценка этих работ, в пер

вую очередь, специалистами-производственниками . 

В экспериментальной группе высокий процент работ и на

учных исследований связан с уверенностью выпускников в своих 

возможностях успешно реализовать полученные знания для синтеза 

новых соединений или улучшения свойств уже существующих ма

териалов в области полимерной химии. Для сравнения - в 2005 го
ду процент таких работ в общем числе представленных ВКР соста

вил 72%, тогда как в 2004 году по этой же специализации было 54% 
работ. На родственных кафедрах технологии пластических масс и 

технологии лаков, красок и лакокрасочных покрытий, готовящих 

специалистов в рамках той же специальности, этот показателъ -
62% и 56%, соответственно. 
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Результаты работы ГАК по оценке исследовательских ди

пломных работ в экспериментальной и контрольной груnпах вы1·нядят 
следующим образом (табл.2). 

Таблица 2. Сравнительный анализ резут;rатов 3а11\ИТ выпусК11ых ква
лификационных работ по специальности 24050100 на кафсцрс ·1·ск 

- -· -- -·--~--·--------

Показатели 

(в «Уа к oб_r_J~e~_Ч_!f~.f!y_p~бo_!} __ 
~риняу~ к _з_а~и~е ------~ ____ __ _ _____ _ 
Оценки-- отлично 

хорошо 

_______ _у ~~BJ!_e~~!J_OpИT~!I>__H~ __ 
Количество работ, выполненных по 

темам, nредложенным no заявкам 

Контрольная 

_ _ _l]'~x_n !ta 
64 

---··----

50 
30 
20 

35 
пр~.l!_ПР_l:!~!~!!_ ____ ----~ _______________ _ 
Количество работ, выnолненных в 

области фундаментальных и nоис-

-~0-.!J!>IX ~~}'~'!_Ь_J_Х_ и_c<;лe_д~IJ_!l_l:l_}i_!i __ 
Количество работ, рекомендованных 

к_ опуб_:~1~ ~~B(l_11ИI() 
Количество работ, рекомендованных 

_к_ внедр~!1И.~ _____ _ 

35 

86 

14 

j "эксllсримснта
i Лt,ная I'PYIIIIa 

72 
65 
30 
5 

43 

5'7 

85 

3) 

Анализ nоказывает, что число исследовательских работ выrос

ло на 10%, и среди них значительно увсличиласt, доля работ, оцененных 
апестационной комиссией на «отлично» (с 50% до 65%). Кроме тонJ, 
заметно выросла доля как работ, выtюлненных на кафс;1ре с учетом 110-
трсбностей действующих 11роизводств, так и дш1я фундамснтаJIЫIЫХ 

исследовательских работ (на 8% и 22%, соответственно). Не менее 110-
казательным является и критерий «Количество работ, рскоме11дованных 

к внедрению», который также вырос на 20%, поскольку он демонстри
рует сnецифичность использованных в ходе работы знаний, тесно свя

занных с реальными промышленными 11редnриятиями rютенi\ИШII,

ными раб<УГОдателями будущих специалистов nолимер1юго профиня. 

Третий критерий, который nозволил бы дать объективную оцен

ку сформированности химических знаний и умений в рамках изучаемой 

специальности, определяется результатами итогового междисци11ЛИ1Шр-
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ного государственного экзамена, которым заканчивается вьmолнение 

учебного ruшна по специальности. Такой экзамен включает в себя три 

основных раздела - оценку знаний в области химии высокомолекуляр

ных соединений и физикахимии полимеров, оценку знаний и умений в 

области полимерной технологии и оборудования полимерных произ

водств. 

Экспериментальная группа объективно продемонстрировала 

лучшие результаты по сравнению с контрольной в части усвоения 

учебного материала в области специальной полимерной химии и уме

ния применить полученные знания к конкретным производственным 

ситуациям . Сравнительные результаты итогового государственного 

междисциплинарного экзамена для групп инспnута полимеров (гр. 

510141 - экспериментальная и 510142 - контрольная) приведены на 

рис.5. Из представленной диаграммы видно, что в экспериментальной 

группе почти в два раза выросло количество отличных оценок за раз

дел экзамена, отвечающий за специальные химические знания, и дос

тигло 60% от общего количества оценок. У дометворительные же 
оценки в экспериментальной группе отсутствуют, хотя в контрольной 

группе их число равно 13% от общего количества. 

70 

60 

50 

40 
;;. 

30 

20 

10 

о 

·з·· "4" ··s· 
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Рис.5. Результаты итогового государственного междисциплинарного 

экзамена студентов 5 курса Инстmуrа полимеров КГТУ. 

Таким образом, разработанная методика структурирования учеб

ного материала блока спецдисциплин, апробированная в ходе обуче

ния студентов старших курсов Института полимеров КГТУ, позволила 

добиться значительного повышения эффективности усвоения специ

фического химического знания в области полимерной химии будущи-
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ми инженсрами-техtюлогами. Эти результаты доказаны с r1римснсни -
ем различных видов 11едаго•·ического эксперимента (анкстирование

самообследование, результаты итогового государствешю• ·о междис-

ЦИ11Люtар•юго экзамена и защиты выпускных квалификаци01шых ра

бот 110 сnециальности). Результаты всех анализов коррелируют между 
собой и позволяют говорить об объективности nоставленно1 ·о педа.·о

гического экс11еримента и эффективности нрсдложенной мt:то1(ики 

структурирования учебного материала. 

Подводя итог проделанной работе, можно сде.нать следующие выводы: 

1. Разработанные структурно-смысловые модели содержавин J•ис
циnли•• и модульная структура сnециальной химической nодн>товки 

инженерон-технологов в области полимерной химии и цсJюм форми

руют nрофессионально-значимые качества и актуальные знания, уме

ния и навыки для решения комnлексных rtроизиодственно

технических задач. 

2.Содержание дисциплин блока Сд, структурированнос в форме 

ярусно-параллельного графа, nредставляет собой оптимаа•,ную •юслс

дователыюсть изложения учебного материала и способствует nоmю-

му удовлетворению потребности в получении знаний и максиманыю 

эффективному их усвоению . 

3.Модульный nодход к структурированию блока СД u цсJюм, рса 
Jtизуемый на межnредметном уровне, возволяет создать систему сне

циальной химической подготовки, характеризующуюся nоочередным, 

логическим, последовательным взаиморасnоложением дисципл ин. 

4 . Структурt-ю-смысловое моделирование специальной химической 

подготовки инженеров-технологов в области nолимерной химии rю

зволяет улучшить сформированность химической составляющей t~ро

фессиональной КОМIJСТеНТНО(..''ТИ выnусКНИКОВ TCXHOJIOI 'ИЧCCKOI'O уни

верситета. 

Основные положения диссертации изложены в СJiедующих 

публикаi{ИЯХ автора : 

1. Нуриева Э.Н. Проектирование модели бJюка специалы-tых J(исни

ltлин в КГТУ (на примере сшщиальности 250500)/ Э . НJiурисва 1 и др . l 

//Инновационные nроцессьr в области обра1овавия, науки и нроюl\0/t

ства . -Казаш,, Нижнекамск, 2004 .-С .34-36. 
2. Нуриева Э.Н. Принципы структурирования специальной •ющ·о

товки инженеров-технологов в КГГУ /Э.Н.Нуриева, J1 .3.Ря ·шrюва, 

А . М.Кочнев //Наука и образование 2004.- Мурманск, 2004 .-С.480-482. 
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3. Нуриева ::>.Н. Структурно-смысловая модель специальной rюдго

товки инженера-технолога 1 Нуриева Э.Н. [и др.]// Инновационные 

процессы в высшей школе. - Краснодар, 2004.-C.'I5-46. 
IJ . Нуриева Э. Н. Проектирование струк-rурно-смысловой модели ctJc
циcuJыtoй подготовки инженера-технолога. 1 Нуриева Э. Н. [и др.j // 
\" lроблсмы университетского образования: содержание и технолоr·ии. -
Тольятти, 2004.-С.ЗОЗ-306. 

5. Нуриева Э.Н. Методические указания и контрольные задания по 

физической химии для студентов технологических специальностей 

заочной формы обучения . Часть 1/ Э.Н.Нуриева [и др . ] .- Кюань : И·щ .. 
tю К<ван . гос .технол .ун-та, 2004.- 36 с . (9с . авт. ) 

6. llурисва Э.Н. Методические ука..1ания и кm1трот.ные задания .-.о 

физичеСКОЙ ХИМИИ ДIIЯ студеНТОВ ТСХtiОJЮГИЧССКИХ СПеЦИСUIЬIIОСТСЙ 

заочной формы обучения . Часть 2 1 Э.Н.Нуриева [и др. ].- Казаю.: Из;(

во Казан . гос .технол.ун-та, 2005 .- 72с. (24с. авт.) 

7. Нуриева Э.Н. Моделирование сnециальной подготовки инжене

ров-тсхt~ологов в КГТУ 1 Э .Н.Нуриева, Л.З.Рязапова, Л . М.Кочt-Jев // 
Aln1a tnater. · 2005. - N28.- С . 53-54. 
8. Нуриева Э.Н. Комnлексный nринцип структурирования содержа·· 

вия С/tецисulьной полготовки 1 Э. Н.Нуриева, Л.З . Рязаrюва, Л .М . Кочнев 

11 Высшее образование в России . -2005 . - No 11 . - С.\61 - \63 . 

9. Нуриева Э.Н. Задания для самостоятельной работы студентов : 

Методические указания 1 Э.Н . Нуриева, Т.Р. Сафиуллина.- Казань : 

Изд-во Казан.гос.технол.ун-та, 2006. -36с. (18 с.авт . ) 
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