
67

Литература:
1. Босякова, С.Н. Работаем с талантливыми детьми [Текст] / С. Н. Бося- 

кова, Л. В. Болотная // Управление дошкольным образовательным учрежде
нием. - 2010. - № 2. - С. 68-74.

2. Матюшкин, A.M. Концепция детской одаренности [Текст] / А.М. Ма- 
тюшкин // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С. 29-33.

3. Галянт, И. Проблемы развития детской одаренности [Текст] / И. Га- 
лянт // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 6. - С. 48-55.

4. Леднева, С. Признаки одаренности [Текст] / С. Леднева // Школьный 
психолог: изд. дом Первое сентября. - 2001.- №23. - С. 12.

5. Гильбух, Ю.З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю.З. Гильбух. - М, 
1991. - 112 с.

6. Выготский, Л. С. Проблема возрастной периодизации детского разви
тия

УДК 378 Манаева Екатерина Николаевна
старший преподаватель кафедры экономики, информатики и 

математики Староосколького филиала НИУ «БелГУ»
(Старый Оскол, Россия)

РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА

Аннотация:
В статье рассмотрены основные аспекты модульного подхода и пре

имущества его реализации.
Ключевые слова:
модульное обучение, принципы модульного обучения, комплексная ди

дактическая цель, критерии содержания модулей.

В системе образования в настоящее время происходит перенос акцента 
на интересы обучаемого. Ориентация на формирование профессиональной 
личности означает перестройку учебного процесса из пассивного усвоения 
знаний в активный процесс формирования навыков их применения в процессе 
жизнедеятельности.

При решении этой задачи большую роль играют интенсивные техноло
гии обучения, направленные на оптимизацию, актуализацию, систематиза
цию, гуманизацию и комплексность получения знаний. На первый план вы
ходят максимальный учет индивидуальных особенностей личности, а также 
активность личности в процессе получения профессионального образования.

К таким современным технологиям относится технология модульного 
обучения. Сущность модульного обучения заключается в последовательном 
усвоении студентами модулей - законченных блоков информации [4]. В про
цессе внедрения данной технологии в учебный процесс преподаватель, как 
правило, сохраняет такие признаки сущности модуля как единство, целост-
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ность и самостоятельность.

Технология предполагает постепенный и смыслообразующий переход 
от одного вида деятельности (получения теоретических знаний) к другой (по
лучение профессиональных навыков и умений). Средствами реализации тако
го перехода служат активные методы обучения (проблемные лекции, деловые 
и ролевые игры, ситуационные задачи, лекции-дискусии, разработка паспорта 
рабочего места и т. д.).

Теория модульного обучения базируется на специфических принципах, 
тесно связанных с общедидактическими и определяющих общее направление 
модульного обучения, его цели, содержание и методику организации. Это 
принципы модульности, структуризации содержания обучения на обособлен
ные элементы, динамичности, гибкости, осознанности перспективы, разно
сторонности методического методического консультирования, паритетности 
[2].

Обучение на основе модулей приводит к нескольким положительным 
эффектам. Во-первых, студент, вооруженный дидактическими материалами и 
инструкциями, приобретает большую самостоятельность в освоении учебного 
предмета. Во-вторых, функция преподавателя с лекционной смещается на 
консультационную, а у студента уменьшается доля пассивного восприятия 
материала и появляется возможность его активного обсуждения с преподава
телем. В-третьих, появляются точки промежуточного контроля освоения ма
териала, совпадающие с окончанием каждого модуля. Этот контроль важен 
как для студента, так и для преподавателя. В-четвертых, происходит более 
легкое освоение всего предмета путем пошагового изучения завершенных по 
содержанию модулей. В - пятых, модульная технология обучения предусмат
ривает управление учебным процессом в соответствии с выдвигаемыми тре
бованиями по специализации к выпускнику, что позволяет уменьшить, а, ино
гда, и исключить адаптацию молодого специалиста к конкретному виду дея
тельности.

При переходе на модульное обучение прежде всего, необходимо разра
ботать модульную программу, которая состоит из комплексной дидактиче
ской цели и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели. 
Чтобы составить такую программу преподавателю необходимо:

- выделить основные научные идеи курса;
- структурировать учебное содержание вокруг этих идей в определён

ные блоки;
- затем сформулировать комплексную дидактическую цель (КДЦ).
КДЦ имеет два уровня: первый предполагает усвоение учебного содер

жания и его использование в практике на начальном этапе изучения, а второй 
требует перспективного подхода к учебному содержанию. Из КДЦ выделя
ются интегрирующие дидактические цели (ИДЦ) и соответственно им фор
мируются модули, т.е. каждый модуль имеет свою ИДЦ. Совокупность этих 
целей обеспечивает достижение КДЦ.

Однако в модули входят крупные блоки содержания учебного предме
та. Поэтому каждая ИДЦ делится на частные дидактические цели (ЧДЦ) и на
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их основе выделяются учебные элементы. Каждой ЧДЦ соответствует один 
учебный элемент. В результате создается дерево целей: вершина дерева - 
КДЦ для модульной программы, средний слой - ИДЦ для построения моду
лей и нижний слой - ЧДЦ для построения учебных элементов.

Преподавателю, разрабатывающему модульные программы, необходи
мо опираться на следующие основные принципы:

1. Принцип целевого назначения.
Модули можно разделить на 3 типа:
- познавательные, которые используются при изучении основ наук;
- операционные (для формирования и развития способов деятельно

сти);
- смешанные, которые чаще всего используются в вузе.
2. Принцип сочетания комплексных, интегрирующих и частных ди

дактических целей.
Совокупность ЧДЦ обеспечивает достижение ИДЦ каждого модуля, со

вокупность ИДЦ всех модулей обеспечивает достижение КДЦ.
3. Принцип обратной связи [3] .

Для преподавателя важно знать общие критерии формирования содер
жания модуля.

1. Используя модули, можно успешно осуществлять внутрипредметные 
и межпредметные связи, интегрировать учебное содержание, формируя его в 
логике содержания ведущего учебного предмета.

2. Другой критерий связан с необходимостью дифференциации учебно
го содержания. Нижний уровень соответствует обязательному минимуму со
держания, высший - включает сверх того дополнительные сведения.

3. Важный критерий построения модуля - структурирование деятельно
сти студента в логике этапов усвоения знаний: восприятие ^ понимание ^ 
осмысление ^ запоминание ^ применение ^ обобщение ^ системати
зация [1].

Никакое управление невозможно без контроля, анализа и коррекции. 
Причём в модульном обучении управление, осуществляемое преподавателем, 
сочетается с самоуправлением учением со стороны самих студентов.

Модуль любого порядка включает контроль за выполнением задания, за 
усвоением знаний учащихся. Модуль будет неполным, если отсутствует ин
струкция по контролю. В модульной технологии используются следующие 
формы контроля: самоконтроль; взаимный контроль учащихся; контроль пре
подавателя.

Самоконтроль осуществляется студентом. Он сравнивает полученные 
результаты с эталоном и сам оценивает уровень своего исполнения.

Взаимный контроль возможен, когда студент задание уже проверил и 
исправил ошибки. Теперь он может проверить задание партнёра и выставить 
оценку.

Контроль преподавателя осуществляется постоянно. Обязателен вход
ной и выходной контроль в модуле второго порядка. Кроме этого, осуществ
ляется текущий контроль. Формы контроля могут быть самыми разными: те-
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стирование, индивидуальное собеседование, контрольная или творческая ра
бота и т.д.

Для успешного применения модульных программ необходимо соблю
дать некоторые правила. Начиная работать с новым модулем, нужно прово
дить входной контроль знаний и умений учащихся, чтобы иметь информацию 
об уровне их готовности к работе. При необходимости можно провести соот
ветствующую коррекцию знаний.

Важно также осуществление текущего и промежуточного контроля по
сле изучения каждого учебного элемента (это могут быть взаимопроверка, 
сверка с образцом и т.д.). После завершения работы с модулем осуществляет
ся выходной контроль. Текущий и промежуточный контроль выявляют про
белы в усвоении знаний с целью немедленного их устранения, а выходной 
контроль должен показать уровень усвоения всего модуля и тоже предполага
ет соответствующую доработку.

В модульной технологии оценивается выполнение каждого учебного 
элемента. Оценки накапливаются в ведомости (листе оценок), на основании 
которой выставляется итоговая оценка за работу над модулем. Точность кон
троля и объективность оценки играют большую роль. Получить высокий 
балл- одна из главных мотиваций при модульной технологии. Студент чётко 
знает, что его труд оценивается на каждом этапе и оценка объективно отра
жает его усилия и способности.

Для успешной работы учащихся с модулем учебное содержание должно 
быть представлено таким образом, чтобы студенты эффективно его усваива
ли. Желательно, чтобы преподаватель через модуль как бы беседовал с уча
щимися, вызывал каждого на рассуждение, поиск, догадку, подбадривал, ори
ентировал на успех.

Наблюдения и результаты работы показывают, что для обучающихся 
главное то, что каждый работает самостоятельно, в своём темпе, при этом 
есть возможность получить консультацию у преподавателя, можно всё время 
себя контролировать. Студенты значительно глубже осознают учебное со
держание.

При модульном обучении студент включается в активную и эффектив
ную учебно-познавательную деятельность, работает с дифференцированной 
по содержанию и объёму помощи программой. Идёт индивидуализация кон
троля, коррекции, консультирования, степени самостоятельности. Важно, что 
студент имеет возможность в большей степени самореализоваться, и это спо
собствует мотивации учения. Данная система обучения гарантирует каждому 
студенту освоение стандарта образования и продвижение на более высокий 
уровень обучения. Большие возможности у системы и для развития таких ка
честв личности, как самостоятельность и коллективизм.
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Формирование гражданской позиции начинается с раннего детства, с 
семьи и школы и происходит не вдруг, не в один час. Позиция каждого - не 
сиюминутное настроение и мнение. Это результат долгих трудов всех, кто 
работал над формированием мыслей, души, жизненной позиции человека. 
Главной целью гражданского воспитания в современном демократическом 
государстве является формирование личностной позиции в системе обще
ственных отношений. Такой гражданин должен обладать определённой сум
мой знаний и умений, иметь сформированную систему демократических цен
ностей, а также готовность участвовать в общественно-политической жизни 
школы, местных сообществ. Гражданское образование направлено на форми
рование гражданской компетентности личности.

Г ражданская компетентность личности - это совокупность готовности и 
способностей, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализо-


