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Введение: под инновационной компетенцией авторы понимают компетентность студентов в инно-
вационной деятельности, которая со времени существования человеческого общества является ин-
струментом и источником его развития. Однако, как показывает анализ образовательных стандартов 
подготовки бакалавров техники и технологий, включая стандарты самых последних версий, в кластере 
представленных стандартом компетенций отсутствуют компетенции, направленные на подготовку 
обучающихся к инновационной деятельности, и в учебные планы подготовки не включаются соот-
ветствующие дисциплины. Также в них не дается определений понятий «инженерная деятельность», 
«инновационная деятельность», но в квалификационных требованиях приведены отдельные их 
компоненты (исследование, разработка, внедрение и использование технических и технологических 
инноваций), предполагающие управление интеллектуальной деятельностью и ее результатами для 
всех профессий, а значит, и обязательную подготовку бакалавров к инновационной деятельности. 
Возникает противоречие между необходимостью готовить бакалавров к инновационной деятельности 
и отсутствием в учебных планах дисциплин, обеспечивающих такую подготовку. Для разрешения 
такого противоречия авторами предлагается интеграция в модульную структуру дисциплин учебного 
плана встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки (ВГУМИП).
Материалы и методы: при написании статьи авторами использовались следующие методы: а) теорети-
ческие: анализ философской, естественно-научной, общетехнической, инженерно-специальной, психо-
лого-педагогической литературы; анализ и экстраполяция результатов исследований и педагогического 
опыта; моделирование педагогических ситуаций; анализ образовательных стандартов, зарубежных  
и отечественных программ общетехнической подготовки специалистов, учебников и учебных посо-
бий; б) общенаучные методы: обобщение, классификация, систематизация, сравнение, сопоставле ние, 
моделирование; в) частнонаучные: систем но-элементный, системно-структурный и системно-функ-
циональный анализ целей и содержания обучения, анализ и обобщение педагогического опыта пре-
подавания дисциплин во вузах; г) экспериментальные – психодиагностические.
Результаты исследования: авторами разработана и реализована методика подготовки студентов тех-
нических вузов к инновационной инженерной деятельности на основе включения в общетехнические 
дисциплины встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки. 
Обсуждение и заключения: представленные в статье результаты исследования позволили обосновать 
актуальность формирования инновационной компетентности на основе включения в модульную струк-
туру общетехнических дисциплин модуля инновационной подготовки, а также конкретизировать его 
структуру, содержащую ядро, инвариантную и вариативные части. Раскрыт потенциал использования 
такой модульной интеграции в подготовке студентов к инновационной инженерной деятельности  
в рамках реализуемой методики обучения студентов этой деятельности. 
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Introduction: the article is concerned with the development of competence when teaching students innovative 
activity. The analysis of bachelor’s degree programmes in engineering and technology demonstrates the absence 
of competencies for innovation training. The curricula of the Russian universities do not contain any academic 
disciplines for teaching innovation as well as there is no definition of “engineering activities”, and “innovation”. 
Nethertheless the qualification requirements describe some separate components such as R&D, implementation 
and use of technical and technological innovations implying management of intellectual activity and its results for 
all occupations, hence mandatory training of bachelor degree students in innovative activities. 
Materials and Methods: the authors used: a) theoretical methods: analysis of philosophical, scientific, technical, 
engineering, psychological and educational literature; analysis and extrapolation of the research results and teaching 
experience; modeling of pedagogical situations, analysis of educational standards, foreign and domestic programs of 
technical training, textbooks and manuals; b) scientific methods: generalization, classification, ordering, compare, 
comparison, modeling; c) methods of special research: a system-element method, system-structural and system-
functional analysis of the training content, analysis and generalization of pedagogical experience in teaching courses 
at universities; d) experimental and psychology diagnostic methods.
Results: the authors developed and implemented the method of teaching engineering students innovative activities 
based on adding flexible module to core curriculum, a case study of the National Research Mordovia State University.
Discussion and Сonclusions: the results of the research underscore the significance of the innovation competence 
by including innovative training module into structure of technical disciplines, as well as specify the structure, the 
core part, invariable and variable parts. The article reveals the potential of such integration in training students in 
innovative engineering activities within the core teaching methodology.
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modular training; plug-in innovative training
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Введение
На протяжении последних лет многие 

исследователи, в том числе авторы ста-
тьи, занимаются вопросами подготовки 
студентов к инновационной инженер-
ной деятельности (ИИД) как творче-
ской продуктивной деятельности. По их 
мнению, ИИД включает в себя анализ  
и выявление существующего уровня раз-
вития технических систем, синтез нового 
технического решения, проектирование  
и создание новой техники и технологий, 
доведенных до вида товарной продук-
ции, представленной нематериальными 
(НИП) (охранными документами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
научно-технической и технологической 
документации) и материальными иннова-

ционными (МИП) (товарами, изделиями, 
работой, услугами, обеспечивающими 
эффект (экономический, военный, со- 
циальный и др.) продуктами1. На основании 
выполненных исследований ими были 
сделаны следующие важные выводы: 

1. Инновационная деятельность воз-
никла вместе с появлением человеческо-
го общества и всегда служила инстру-
ментом его развития.

2. Одной из основных задач вуза ста-
новится задача подготовки кадров, спо-
собных к инновационной деятельности.

3. Обучение в современном вузе 
должно быть направлено на формиро-
вание у студентов соответствующей 
компетентности – кластера необходимых 
компетенций.

1 Подготовка студентов национальных исследовательских университетов к инновационной инже-
нерной деятельности на основе интеграции теоретического и практического обучения этой деятель-
ности / Н. И. Наумкин [и др.]. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. 140 с.
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4. ФГОС ВО и его последующие по-
коления, основанные на компетентнос-
тном подходе, предполагают подготовку 
студентов именно к инновационной 
деятельности. 

На сегодняшний день для эффек-
тивной подготовки студентов техниче-
ских вузов к ИИД авторами разрабо-
таны, спроектированы и реализованы 
следующие методические системы: 
1) обучение студентов ИИД на основе 
интеграции всех компонентов инже-
нерной подготовки студентов2 [1; 2];  
2) подготовка студентов к ИИД при обуче-
нии дисциплине «Основы инженерного 
творчества и патентоведения»3 [2–4];  
3) подготовка студентов к ИИД на осно-
ве интеграции теоретического обучения 
дисциплине «Основы инновационной  
и инженерной деятельности» и прак-
тического обучения этой деятельности 
[5; 6], а также методики практического 
обучения ИИД в рамках летних научных 
студенческих школ [7–11]; активного об-
учения ИИД (деловые инновационные 
игры «Фирма-1, 2», «Конструкторское 
бюро» [12]; педагогическая технология, 
представленная в виде образовательной 
услуги «Подготовка к инновационной 
инженерной деятельности на основе 
проектирования специальных курсов»  
и др. Для их реализации были специ-
ально спроектированы, включены  
в учебные планы подготовки и внедре-
ны в учебный процесс соответствующие 
дисциплины. 

Так, после введения актуализирован-
ных версий ФГОС 3+, как показывает 
анализ их содержания, в кластере пред-
ставленных стандартом компетенций от-
сутствуют компетенции, направленные 
на подготовку обучающихся к иннова-
ционной деятельности, и на основании 
этого в учебные планы подготовки не 
включаются соответствующие дисци-

плины. Также в них не дается опреде-
лений понятий «инженерная деятель-
ность», «инновационная деятельность», 
но в квалификационных требованиях 
приведены отдельные их компоненты 
(исследование, разработка, внедрение 
и использование технических и тех-
нологических инноваций), предпола-
гающие управление интеллектуальной 
деятельностью и ее результатами для 
всех профессий, а значит, и обязатель-
ную подготовку бакалавров к инно-
вационной деятельности. Возникает 
противоречие между необходимостью 
готовить бакалавров к инновационной 
деятельности и отсутствием в учебных 
планах дисциплин, обеспечивающих 
такую подготовку. Для разрешения этого 
противоречия авторами предлагается 
интеграция в модульную структуру дис-
циплин учебного плана встраиваемого 
гибкого учебного модуля инновацион-
ной подготовки (ВГУМИП).

Таким образом, предлагаемая статья 
посвящена вопросам проектирования 
новой методической системы на основе 
интеграции в модульную структуру дис-
циплин учебного плана встраиваемого 
гибкого учебного модуля инновацион-
ной подготовки, что внесет определен-
ный научный вклад в теорию и методи-
ку обучения общепрофессиональным 
дисциплинам и следовательно должна 
быть предоставлена для ознакомления  
и обсуждения посредством опублико-
вания в журнале «Интеграция образо-
вания».

Обзор литературы
Как было отмечено выше, для обе-

спечения эффективной подготовки ба-
калавров к ИИД в условиях отсутствия 
в учебных планах дисциплин, направ-
ленных непосредственно на такую под-
готовку, предлагается использовать мо-

2 Наумкин Н. И. Методическая система формирования у студентов технических вузов способностей 
к инновационной инженерной деятельности : монография / Под ред. П. В. Сенина, Л. В. Масленни-
ковой, Д. Я. Тамарчака. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008. 172 с. 

3 Наумкин Н. И., Грошева Е. П., Купряшкин В. Ф. Подготовка студентов национальных исследова-
тельских университетов к инновационной деятельности в процессе обучения техническому творчеству /  
Под ред. П. В. Сенина, Ю. Л. Хотунцева. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. 120 с.
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дульное обучение. Остановимся на этом 
виде обучения подробнее.

Модульное обучение подразумевает 
структуризацию учебной информации на 
модули. Группа таких модулей позволяет 
раскрывать содержание определенных 
разделов учебной дисциплины или всей 
дисциплины. Такое обучение обеспе-
чивает активизацию самостоятельной 
деятельности обучающихся4. Анализ 
зарубежных и отечественных исследо-
ваний показал, что модульное обучение 
возникло в начале 60-х гг. XX в. и при-
обрело большую популярность в инсти-
тутах повышения квалификации высших 
учебных заведений США, Германии, 
Англии и других стран. В России его 
основателями считаются исследователи 
И. Прокопенко и П. Юцявичене. 

Д. В. Чернилевский отмечает, что 
сущность модульного обучения заключа-
ется в самостоятельной работе студентов 
с индивидуальной учебной программой5. 
В отечественных вузах чаще всего мож-
но встретить модульно-рейтинговую 
оценку знаний студентов как одну из 
форм реализации модульного обучения. 
Наиболее проработанным из последних 
исследований в этой области видится 
исследование Т. Г. Вагановой, посвя-
щенное формированию компетенций при 
обучении физике студентов технических 
вузов6. Поставленные в работе задачи ре-
шаются за счет разработки методической 
системы на основе использования учеб-
ных модулей первого и второго порядков 
путем реализации рабочих программ,  
с учетом соответствующих компетенций.

Отече ственные исследователи  
(Т.  И.  Шамова,  П.  И.  Третьяков,  
Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова) под-
черкивают, что модульное обучение 

позволяет студентам самостоятель-
но обучаться по целевой программе, 
реализуя индивидуализацию обуче-
ния по содержанию, темпу усвоения, 
уровню самостоятельности, методам  
и способам учения, способам контроля  
и самоконтроля7.

В качестве основных преимуществ 
модульного обучения перед другими яв-
ляются гибкость и адаптация к конкрет-
ным условиям обучения; возможность 
развития самого метода без принципи-
альных изменений программы обучения; 
создание атмосферы сотрудничества; 
обеспечение доступности усвоения ма-
териала и овладения деятельностью 
[12–14]. Однако Н. Б. Лаврентьева нахо-
дит недостатки этого обучения, которые 
можно устранить за счет использования 
других технологий обучения8.

Ключевым понятием модульного 
обучения является «учебный модуль». 
Так, один из основателей модульного 
обучения Дж. Рассел определял модуль 
как учебный пакет, охватывающий кон-
цептуальную единицу учебного матери-
ала и предписанных учащимся действий. 
Исследователи Б. и М. Гольдшмидт 
считали, что, модуль – автономная, не-
зависимая единица в спланированном 
ряде видов учебной деятельности, пред-
назначенная помочь студенту достичь 
некоторых четко определенных целей. 
С точки зрения Г. Оуенса, модуль – об-
разовательная среда, объединяющая 
в систему преподавателя, обучаемых, 
учебный материал и средства.

Отече ственный исследователь  
П. А. Юцявичене определяет модуль 
как «блок информации, включающий  
в себя логически завершенную единицу 
учебного материала, целевую программу 

4 Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол. : М. М. Безруких 
[и др.]. М. : Большая российская энциклопедия, 2003. 528 с.

5 Чернилевский Д. В., Филатов О. К. Технология обучения в высшей школе / Под ред. Д. В. Чер-
нилевского. М. : «Экспедитор», 1996. 288 с.

6 Ваганова Т. Г. Модульно-компетентностное обучение физике студентов младших курсов техни-
ческих университетов : дис. канд. пед. наук. М., 2007. 203 с.

7 Шамова Т. И., Давыденко Т. М., Шибанова Г. Н. Управление образовательными процессами. 
М. : Академия, 2002. 384 с.

8 Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б. Слагаемые технологии модульного обучения. Барнаул, 
1998. 156 с.
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действий и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставлен-
ных дидактических целей»9. Аналогично 
трактуют понятие модуля исследователи 
профессионального инженерного об-
учения В. В. Карпов и М. Н. Катханов10. 
Они структурируют модули на субмодули  
с учетом их иерархии. Наряду с данными 
видами модулей в педагогическом энци-
клопедическом словаре представлены це-
левые (содержат сведения о новых явлени-
ях, фактах); информационные (материалы 
учебника, книги); операционные (практи-
ческие упражнения и задания).

На основании анализа исследований 
модульного обучения Н. А. Морозов 
предлагает ввести модуль «воспитание», 
понимая под ним совокупность целей, 
форм, средств воспитания обеспечива-
ющих формирование у обучающихся 
социальных компетенций.

М. А. Чошанов, объединив досто-
инства модульного и проблемного об-
учения, разработал гибкую проблем-
но-модульную технологию обучения 
математике, в которой он впервые указал 
на сложную структуру и иерархию мо-
дульного построения11. 

Анализ рассмотренных определений 
понятия «модуль» позволяет выделить сле-
дующие составляющие в его определении: 

1) модуль – часть учебного материала, ох-
ватывающая одну концептуальную единицу; 

2)  модуль –  учебная  единица  
в виде блока информации, включающий  
в себя логически завершенную одну, две 
или более единиц учебного материала,  
в рамках одной учебной дисциплины; 

3) модуль – организационно-методиче-
ская междисциплинарная структура учеб-
ного материала, представляющая набор 
тем из разных учебных дисциплин, необ-
ходимых в рамках одной специальности; 

4) модуль как блок учебных дисци-
плин, учебного плана подготовки; 

5) модуль – модульная программа 
обучения, направленная на конкретную 
подготовку обучающихся; 

6) модуль может иметь сложную иерар-
хическую структуру; 

7) модули системы могут быть базо-
выми и вариативными, причем, в свою 
очередь, каждый модуль может иметь 
базовый и вариативный компоненты. 

Обобщая анализ определений поня-
тия «модуль», в дальнейшем под учеб-
ным модулем будем понимать самосто-
ятельную и самодостаточную учебную 
единицу знаний, объединенных опреде-
ленной целью, методическим руковод-
ством их освоения системой рефлексии 
и контроля за его освоением.

Таким образом, на основании вы-
шеизложенного можно заключить, что: 
1) понятия «модуль» и «модульное об-
учение» активно используются в теории 
и практике российского и зарубежного 
образования как «учебный модуль»; 
2) использование учебных модулей, 
с одной стороны, обеспечивает гибкость, 
управляемость и системность обучения, 
с другой – эффективную самостоятель-
ность обучения; 3) понятия «модуль» 
и «модульное обучение» применяются 
при организации учебного процесса 
во всех образовательных учреждениях 
и на всех уровнях образования; 4) мо-
дульное обучение обеспечивает реали-
зацию проблемно-активного обучения 
и высокую эффективность достижения 
планируемых результатов; 5) модульное 
обучение недостаточно используется  
в проектировании интегрированных 
учебных дисциплин на основе включе-
ния в их структуру модулей из других 
блоков и направлений подготовки.

Материалы и методы
С точки зрения авторов статьи, 

эффективное формирование у студен-

9 Юцявичене П. А. Теоретические основы модульного обучения : дис. д-ра пед. наук. Вильнюс, 
1990. 480 с.

10 Карпов В. В., Катханов М. Н. Инвариантная модель интенсивной технологии обучения при 
многоступенчатой подготовке в вузе : монография. СПб. : Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 1992. 141 с.

11 Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М. : Народное образование, 
1986. 160 с.
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тов технических вузов компетентности  
в инновационной инженерной деятель-
ности (КИИД) (в условиях отсутствия  
в учебных планах дисциплин, непосред-
ственно направленных на это) возмож-
но на основе интеграции в модульную 
структуру других дисциплин ВГУМИП. 

Предлагаемая структура такого мо-
дуля включает ядро модуля, а также его 
инвариантную и варьируемую части 
(рис. 1). Ядро формируется на основе 
концептуальных положений, лежащих 
в основе теории проектирования мето-
дической системы или ее компонентов, 
и включает фундаментальные законы, 
научно-технические и научно-методи-

ческие теории. Например, в предла-
гаемом нами модуле инновационной 
подготовки ядро (на основании на-
учной концепции об инновационной 
деятельности как инструментарии  
и источнике технического прогресса 
общества) содержит элементы науч-
но-технической теории инноваций, 
основные понятия структурных компо-
нентов национальной инновационной 
системы (НИС), классификацию видов 
инновационной деятельности и инно-
ваций. Такое содержание способствует 
формированию у обучающихся устой-
чивой мотивации к инновационной 
подготовке [11; 15–17]. 

Р  и  с .  1 . Структура встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки
F  i  g .  1 .  Structure of the embeddable flexible innovative module 
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Инвариантная часть ВГУМИП пе-
рекликается с содержанием ядра мо-
дуля и включает основные положения 
инноватики. К ней относится материал, 
который должны знать все специалисты 
в рассматриваемой области знаний: 
фундаментальные опыты, входящие  
в эмпирический базис, модели, понятия 
и величины, составляющие основание 
научно-технических теорий; наиболее 
важные выводы и практические при-
менения. Например, при формировании  
у студентов КИИД в процессе тео-
ретического обучения инновацион-
ной деятельности инвариантная часть 
модуля включает о сновы иннова -
ционной инженерной деятельности, 
которая, в свою очередь, содержит  
в себе такие подмодули, как основы ин-
новационной деятельности, инженерно-
го творчества, интеллектуального права 
и патентных исследований [18; 19]. При 
практическом обучении ИИД эта часть 
модуля включает такие подмодули, как 
3-D моделирование, быстрое прототи-
пирование, тиражирование [11].

Вариативная часть ВГУМИП вклю-
чает дисциплинарно-ориентирован-
ное содержание базовой дисциплины,  
в которую интегрируется модуль. На 
данном этапе важное значение приоб-
ретает проявление главных качеств ди-
дактического принципа межпредметных 
связей (МПС) [20; 21]. Межпредметные 
связи ВГУМИП проявляются практи-
чески со всеми дисциплинами учебно-
го плана обучения студентов инженер-
ных направлений. Так, по направлению 
«Агроинженерия» в дисциплинах профес-
сионального цикла, посвященных исполь-
зованию, сервисному обслуживанию  
и конструированию производственного 
оборудования, сельскохозяйственной 
техники, агрегатов и других техни-
ческих объектов, необходимо выпол-
нить курсовой проект, основной целью 
которого является усовершенствова-
ние устаревших технических объектов 
либо создание новых. С этой зада-
чей справятся студенты, успешно из-
учившие методы решения изобрета-
тельских задач модуля. То же касается 

и дипломных проектов бакалавров,  
и диссертаций магистрантов. Более 
того, они будут знать, что их работа, их 
решение – это результат интеллектуаль-
ной деятельности. Что касается модуля 
практического обучения, то используя 
содержание подмодуля 3-D моделирова-
ние студенты могут создать цифровую 
модель (CAD-модель), с использова-
нием 3D-сканирования и реализовать 
методы реверс-инжиниринга [11]. 

При изучении методов решения 
изобретательских задач модуля затра-
гиваются понятия индукции и дедук-
ции, которые изучаются и в психологии,  
и в философии. Решения инженерных 
задач могут находиться в совершенно 
разных науках, например, существует 
наука бионика, в которой решения для 
технических систем берутся из биоло-
гических систем (репейник – застежка 
«липучка»). Поэтому для успешного 
решения инженерных задач необходи-
мы знания, находящиеся за пределами 
инженерных наук, к тому же все зна-
ния взаимосвязаны. На основе знаний 
и умений, полученных при изучении 
таких дисциплин, как «Детали машин 
и основы конструирования», «Меха-
ника», «Сопротивление материалов», 
«Метрология и стандартизация», «Ав-
томатика» и др., студенты могут син-
тезировать и получать техническое 
решение, что является необходимым 
условием при оформлении заявления  
о выдачи патента на изобретение, а так-
же, используя возможности подмодуля 
быстрого прототипирования, изгото-
вить макет узла или детали из пластика. 
Увидеть будущую модель, а в некоторых 
случаях и реальную не только на экране 
монитора, но и в твердой копии – это 
бесценное подспорье для преподавате-
ля как в области развития наглядности 
учебного процесса, так и в области 
мотивации и в процессе овеществления 
продуктов труда.

Таким образом, интеграция в мо-
дульную структуру дисциплин учеб-
ного плана подготовки бакалавров 
ВГУМИП обеспечивает обучение сту-
дентов инновационной инженерной 
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деятельности на основе включения 
их во все этапы этой деятельности, 
представляющие завершенный иннова-
ционный цикл как при теоретическом, 
так и практическом обучении с получе-
нием студентами как нематириальных, 
так и материальных инновационных 
продуктов.

Результаты исследования
Использование в педагогической 

теории обучения ВГУМИП позволяет 
спроектировать методику обучения 
студентов технических вузов иннова-
ционной инженерной деятельности на 
основе интеграции в модульную струк-
туру дисциплин такого модуля (рис. 2).

Р  и  с .  2 . Педагогическая модель с использованием ВГУМИП
F  i  g .  2 .  Pedagogical model with embeddable flexible module 

При работе над этой моделью ав-
торы опирались на основные поло-
жения следующих теоретико-мето-
дологических подходов к обучению  
и педагогических технологий, способ-
ствующих формированию у студентов 
КИИД: компетентностный подход (обе-
спечивает формирование стремления  
к получению конченого результата) 
[22]; междисциплинарный (обучает 

самостоятельному получению зна-
ний из смежных дисциплин); студен-
то-центрированный (ориентирован на 
мотивацию к самостоятельной работе) 
[23]; системно-деятельностный (само-
стоятельность и самореализация при 
исследовательской деятельности) [24]; 
педагогика сотрудничества (деятель-
ность педагогов и преподавателей, как 
сотрудников) [9]. 
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обучения) авторами включены педаго-
гические технологии обучения.  

Рефлексивно-диагностический ком-
понент модели предполагает диагности-
ку и самодиагностику уровня сформи-
рованности (низкий, средний, высокий) 
КИИД как кластера инновационных 
компетенций и реализуется через систе-
му заданий. 

Таким образом, в результате вы-
полненных исследований разработана 
педагогическая модель методической 
системы формирования у студентов 
вузов компетентности в инновацион-
ной деятельности на основе включения  
в различные дисциплины гибкого учеб-
ного модуля инновационной подготовки, 
содержащая целевой, концептуальный, 
содержательный, процессуально-техно-
логический и рефлексивно-диагности-
ческий компоненты. 

Обсуждение и заключения
На основании выполненных авторами 

исследования по проектированию модуля 
инновационной подготовки и методики 
обучения этой деятельности студентов 
были сделаны следующие выводы: 

1. Понятия «модуль» и «модульное об-
учение» активно используются в теории  
и практике российского и зарубежного 
образования как в виде термина «учебный 
модуль». Их использование обеспечивает, 
с одной стороны, гибкость, управляемость  
и системность обучения, с другой – эф-
фективную самостоятельность обучения. 
Модульное обучение обеспечивает реа-
лизацию проблемно-активного обучения 
и высокую эффективность достижения 
планируемых результатов. Однако оно 
недостаточно используется в проектиро-
вании интегрированных учебных дисци-
плин на основе включения в их структуру 
модулей из других блоков и направлений 
подготовки.

2. Интеграция в модульную струк-
туру дисциплин учебного плана подго-
товки бакалавров ВГУМИП обеспечивает 
обучение студентов ИИД на основе вклю-
чения их во все этапы этой деятельности, 
представляющие завершенный инноваци-

Рассмотрим содержание ее основных 
традиционных компонентов. 

Целевой компонент модели включает 
цели и задачи обучения. Целью нашего 
исследования является формирование 
у студентов КИИД. Для ее достиже-
ния ставятся задачи по формированию  
у студентов соответствующего кластера 
компетенций [22].

Концептуальный компонент модели 
отражает гипотезу методической систе-
мы о том, что эффективность успешной 
подготовки студентов к инновационной 
инженерной деятельности обеспечива-
ется интеграцией ВГУМИП с модуль-
ной структурой базовой дисциплины, 
направленной на формирование у сту-
дентов КИИД.

Содержательный компонент модели 
основывается на знаниях, усвоенных 
студентами при изучении всех предше-
ствующих дисциплин, и предусматрива-
ет проектирование нового содержания 
подготовки к ИИД. В зависимости от 
вида ВГУМИП. Если это модуль тео-
ретического обучения ИД, то оно будет 
включать положения этой области, ха-
рактеристики НИС, законы развития 
технических систем и их использования. 
Содержание этого модуля имеет четкую 
взаимосвязь с содержанием последую-
щих общепрофессиональных и профес-
сиональных дисциплин, что обеспечи-
вает успешность овладения знаниями 
этих дисциплин, позволяет грамотно 
подходить к решению научно-техниче-
ских задач, развивать креативные спо-
собности студентов, учит их вычленять 
охраноспособные результаты интел-
лектуальной собственности и грамотно 
управлять ими. В случае использова-
ния модуля практической подготовки  
к ИИД – это будет содержание 3-D моде-
лирования, быстрого прототипирования,  
т. е. аддитивных технологий (технологий 
послойного изготовления деталей) и их 
атрибутов.

В процессуально-технологический 
компонент модели методической систе-
мы в дополнение к традиционному его 
составу (методам, формам и средствам 
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