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Выдвижение на первый план личностно ориентированной образова-
тельной парадигмы обусловливает необходимость личностной ориентации в 
обучении студентов в вузе. Личностную ориентацию учебного процесса в ву-
зе можно рассматривать в аспекте индивидуальной дифференциации содер-
жания обучения в соответствии с когнитивным потенциалом студента и в ас-
пекте индивидуализации темпа изучения дисциплины. Интеграция обоих ас-
пектов в рамках учебного процесса в вузе позволяет проектировать личност-
но ориентированные образовательные траектории студентов вуза. 

Проектирование личностно-ориентированных образовательных траек-
торий студентов обусловливает применение для организации и осуществле-
ния учебного процесса в вузе индивидуально дифференцированных образо-
вательных технологий. Одной из современных образовательных технологий, 
обладающих требуемым потенциалом, является модульная технология обу-
чения. Сущность ее состоит в относительно самостоятельном изучении сту-
дентами учебного материала дисциплины, структурированного на логически 
завершенные дидактические единицы, получившие название модулей [1; 6].  

Модульные блоки структурируются на шаги, соответствующие этапам 
деятельности студента по изучению содержания дисциплины. Каждому шагу 
соответствует строго определенный спектр навыков, формируемых у студен-
та в результате прохождения шага, а каждому навыку или группе однопоряд-
ковых навыков соответствует учебный элемент, являющийся минимальной 
дидактической единицей [1; 3]. Учебные элементы представляют собой бро-
шюры, раскрывающие в логической последовательности основные пункты 
содержания обучения, в виде отдельных абзацев, сопровождаемых иллю-
страциями. Темп изучения модульной программы индивидуализируется 
в рамках графика прохождения дисциплины [2; 5]. 

На кафедре технологии машиностроения и методики профессиональ-
ного обучения в Российском государственном профессионально-педагогичес-
ком университете модульная технология используется для обучения студен-
тов разработке управляющих программ обработки деталей машин, наладке и 
настройке оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) 
в рамках лабораторного практикума дисциплины «Практическое (производ-
ственное) обучение».  

Разработана и успешно применяется модульная программа лаборатор-
ного практикума, включающая в базовом варианте 4 модульных блока, соот-
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ветствующие четырем видам лабораторных работ, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины «Практическое (производственное) обучение». Мо-
дульные блоки разделены на шаги, соответствующие этапам теоретической 
подготовки студента к выполнению лабораторной работы, и этапам проведе-
ния лабораторных экспериментов, фиксации и обобщения результатов лабо-
раторной работы.  

В модульные блоки входят учебные элементы, раскрывающие устрой-
ство и принцип работы токарно-фрезерного обрабатывающего центра EM-
COTurn 325М, методику наладки и настройки токарно-фрезерного обрабаты-
вающего центра EMCOTurn 325М, методику разработки управляющих про-
грамм токарной, токарно-фрезерно-сверлильной и фрезерной обработки в си-
стеме ЧПУ Sinumerik 840D, последовательность выполнения наладки и 
настройки обрабатывающего центра, разработки и отработки управляющих 
программ на токарно-фрезерном обрабатывающем центре EMCOTurn 325М.  

Базовая модульная программа может быть индивидуализирована как на 
уровне логически завершенных модульных блоков, так и на уровне учебных 
элементов, что обусловливает ее содержательную гибкость, вариативность и 
позволяет проектировать индивидуально дифференцированную образова-
тельную траекторию для каждого студента в соответствии с его индивиду-
альными особенностями. 

Процесс обучения организован с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов и состоит из четырех этапов: 

• входной контроль; 
• изучение содержания модульных блоков и текущий контроль; 
• выполнение лабораторной работы и промежуточный контроль; 
• итоговый контроль [4; 5]. 
Для входного контроля используются тесты, позволяющие выявить уро-

вень сформированности опорных знаний и умений студентов по ряду дисци-
плин, предшествующих дисциплине «Практическое (производственное) обу-
чение», таких как «Начертательная геометрия и компьютерная инженерная 
графика», «Нормирование точности и технические измерения», «Математи-
ка», «Физика», «Материаловедение». Входное тестирование производится на 
первом учебном занятии, специально выделенном для прохождения входного 
контроля. Результаты входного тестирования используются для индивидуали-
зации базовой модульной программы в зависимости от уровня сформирован-



199 

ности знаний и умений студента. Если результаты входного контроля отрица-
тельные, то студенту предлагается изучить инструкционные карты, раскрыва-
ющие содержание входного контроля. Таким образом, для каждого студента 
формируется индивидуальный учебный пакет, включающий комплект учеб-
ных элементов, соответствующий индивидуальной образовательной траекто-
рии студента, и строго заданную последовательность изучения учебных эле-
ментов, построенную по принципу от известного к неизвестному. 

Изучение содержания модульных блоков, представленного учебными 
элементами, проводится в рамках самостоятельной работы студентов в по-
следовательности, заданной модульной программой. Изучение производится 
в соответствии с графиком прохождения дисциплины, доступным каждому 
студенту. График изучения дисциплины включает время для самоподготовки, 
в течение которого студенты самостоятельно изучают учебные элементы, и 
точки текущего контроля уровня сформированности знаний и умений, кото-
рый производится после изучения каждого учебного элемента.  

На основании результатов текущего контроля делается вывод о воз-
можности перехода студента к изучению следующего учебного элемента. 
Если результаты текущего контроля положительные, то студент переходит 
к изучению следующего учебного элемента, если же отрицательные – сту-
дент возвращается к изучению неусвоенного учебного элемента. Таким обра-
зом, процесс изучения учебных элементов, построенный по модели полного 
усвоения, позволяет получать в рамках графика изучения дисциплины неиз-
менно высокий и одинаковый для всех студентов уровень сформированности 
знаний и умений по дисциплине. 

После усвоения содержания учебных пакетов в соответствии с графи-
ком изучения дисциплины проводится лабораторный практикум. В рамках 
лабораторного практикума студенты последовательно выполняют четыре ла-
бораторные работы, соответствующие изученным модульным блокам: 

• разработка управляющих программ токарной обработки деталей в 
системе ЧПУ Sinumerik 840D; 

• разработка управляющих программ токарно-фрезерно-сверлильной 
обработки деталей в системе ЧПУ Sinumerik 840D; 

• разработка управляющих программ фрезерной обработки деталей 
в системе ЧПУ Sinumerik 840D; 
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• наладка, настройка и отработка управляющих программ на токарно-
фрезерном обрабатывающем центре EMCOTurn 325М.  

В рамках работ проводятся лабораторные эксперименты в соответ-
ствии с методикой, усвоенной студентами при изучении соответствующих 
учебных элементов, и оформляются протоколы результатов экспериментов, 
формы и правила заполнения которых также рассматривались в ходе изуче-
ния модульной программы.  

Промежуточный контроль в виде тестирования проводится после вы-
полнения каждой лабораторной работы. Тестовые задания промежуточного 
контроля приведены в соответствие с учебными элементами, входящими в 
модульный блок, поэтому на основании результатов контроля делается вывод 
об уровне сформированности знаний и умений студента, и при необходимо-
сти студенту предлагается повторить неусвоенные учебные элементы. 

После выполнения всех лабораторных работ производится итоговый кон-
троль по лабораторному практикуму, заключающийся в выполнении комплекс-
ных работ по разработке управляющей программы, наладке обрабатывающего 
центра и отработке управляющей программы на токарно-фрезерном обрабаты-
вающем центре EMCOTurn 325М с оценкой качества изготовленной детали. Ре-
зультаты комплексных работ являются основанием для выявления и оценки 
окончательного уровня усвоения студентами знаний и умений по лабораторно-
му практикуму дисциплины «Практическое (производственное) обучение». 

Опытно-поисковая работа по апробации разработанной модульной 
технологии велась два года, в течение которых обучение прошли 126 студен-
тов очной и заочной форм обучения. Результаты опытно-поисковой работы 
свидетельствуют, что уровень подготовки большинства студентов, обуча-
емых посредством применения разработанной модульной технологии ла-
бораторного практикума дисциплины «Практическое (производственное) 
обучение», оценивается максимальным количество баллов по пятибалль-
ной шкале. Основываясь на результатах опытно-поисковой работы, можно 
говорить о продуктивности применения модульных технологий для личност-
ной ориентации процесса обучения студентов вуза. 
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Современные социально-экономические реалии требуют от педагогов 

профессиональной школы соответствующего совершенствования организа-
ции профессионально-педагогической деятельности, развития профессио-
нально-педагогического мастерства, общей культуры преподавателей. Ста-


