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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с преобразованиями со-

временной системы образования в Российской Федерации, с необходимостью организации процесса подготовки 

будущих специалистов, гарантирующего возможность реализовать себя в профессиональной деятельности, быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Важной становится задача повышения качества подготовки специалистов, 

в которой наряду с другими качествами акцентируется внимание на формировании стремления получать новые 

знания, осмыслении познавательных ценностей, переосмысления результатов своей образовательной деятельно-

сти. Данная проблема решается при помощи разработки компонентно-модульной организации процесса обучения. 

Такая организация рассматривается как адекватная целям подготовки будущих специалистов, как фактор повы-

шения функциональности и эффективности образовательного процесса в вузе. В статье рассматривается сущность 

компонентно-модульной организации процесса обучения в вузе, ее компоненты, функции. Описаны целевой, про-

цессуальный, содержательный, технологический, методический, проектировочный, рефлексивный компоненты, 

которые обусловливают реализацию компонентно-модульной организации процесса обучения. Их совокупность 

направлена на раскрытие содержания определенной учебной темы или учебной дисциплины. Это обеспечивает 

формирование динамичной совокупности знаний, умений, способностей и личностных качеств, которые будут 

продемонстрированы студентом после завершения образовательной программы или ее части. Рассматриваются 

функциональные характеристики каждого компонента. Подчеркивается, что управленческая функция направлена 

на включение каждого студента в активную учебно-познавательную деятельность, формирование самостоятель-

ности студентов в процессе обучения. Содержательные характеристики компонентно-модульного обучения пред-

ставлены как сконструированный блок учебной дисциплины. В этом блоке сформулированы дидактическиe цели, 

дано содержание учебного материала, методические рекомендации для студентов, включена система контроля. 

Данные аспекты раскрывают основные характеристики компонентно-модульной организации процесса обучения, 

в основе которой содержание структурируется в модуль. Модуль представляет собой самостоятельный элемент, 

концептуальную единицу учебного материала. Сформулировано понятие компонентно-модульной организации 

процесса обучения – конструирование учебных программ в единстве технологической, методической и организа-

ционной сторон процесса подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

 

В современных условиях развития общества гаран-

том конкуpентоспособности выпускников вуза на рынке 

труда является качество профессиональной подготовки, 

приобретение компетенций, востребуемых в сфере про-

фессиональной деятельности. Решение этой задачи 

возможно на основе компонентно-модульной организа-

ции процесса обучения, которая обладает гибкостью  

и обеспечивает личностно ориентированный характер 

профессионального обучения, позволяет овладевать 

компетенциями, гарантирующими возможность реали-

зовать себя в приобретенной специальности [1; 2].  

В раскрытии содержательной характеристики компо-

нентно-модульной организации процесса обучения мы 

обратились к характеристикам родовых понятий, обес-

печивающих ее целостное представление. В этом ас-

пекте необходимо обратить внимание на понятия «мо-

дуль», «конструкция модульного обучения», «модуль-

ная организация обучения».  

Модульная конструкция вбирает в себя модульные 

единицы, которые находятся в зависимости от конкрет-

ной области рассматриваемого процесса или дисципли-

ны и образуют структуру модуля [3]. В основе конструк-

ции модульного обучения лежит понятие «модуль», ко-

торому на настоящий момент не дано четкого определе-

ния, но его содержание описывается c позиции процесса 

структурирования содержания обучения, форм и мето-

дов обучения. Имеющиеся определения модуля сводятся 

к тому, что это независимая часть учебной дисциплины; 

определенный объем информации; отдельно взятая часть 

учебной дисциплины или элемент образовательного 

процесса, имеющий логическую завершенность; незави-

симое, логически законченноe звено процесса обучения; 

единица структуры обучения, позволяющая достигнуть 

определенного уровня подготовленности, «определяемо-

го целевой программой действий» [3; 4]. 

Рассматривая интенсивныe технологии обучения, 

исследователи определяют понятие «модуль» с точки 

зрения профессионального обучения, подчеркивая, что 

это организационно-методическая междисциплинарная 

структура учебного материала, в которой выделяются 

семантические понятия в зависимости от структуры 

научного знания, подача информации осуществляется  

в соответствии с логикой познавательной деятельности 

студентов [5]. 

По признаку методического формирования модуль 

включает подмодули [6]. Выделяют междисциплинарные 
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модули, которые подразделяются в зависимости от 

учебно-научного знания по специальности подготовки 

будущих специалистов: модули общенаучной подго-

товки; модули формирования общепрофессиональных 

умений и знаний; модули творческого интеллектуаль-

ного уровня» [5]. На основе приведенных определений 

модуль предстает как самостоятельная учебная единица 

знаний, обусловленная целью, управлением и методи-

ческим руководством освоения этого модуля и кон-

тролем за его освоением. Существует точка зрения, 

при которой модуль характеризуется познавательной  

и профессиональной характеристикой, что дает основа-

ние выделять в модуле познавательную (информации) 

составляющую модуля. Ее цель – формирование  

у студентов теоретических знаний. Вторая состав-

ляющая – учебно-профессиональная (деятельноcтная), 

направленная на формирование на основе имеющих-

ся (приoбретенных) знаний профессиональных уме-

ний и навыков [7]. 

С позиции структурного описания модуль рассмат-

ривается как относительно самостоятельная часть 

учебного процесса, содержащая одно или несколько 

«близких по содержанию и фундаментальных по значе-

нию понятий, законов, принципов; единица содержания 

обучения для достижения определенного уровня зна-

ний, умений и навыков; концептуальная единица учеб-

ного материала [8–10]. В качестве модулей выступают 

как целые дисциплины, так и некоторые разделы дис-

циплин, спецкурсы, факультативы. 

В контексте современного высшего образования мо-

дульная организация обучения занимает вполне право-

мерно лидирующее положение в силу того, что это спо-

соб организации учебного процесса на основе блочно-

модульного представления учебной информации [11]. 

Модульная организация обучения проецируется на сущ-

ность модульного обучения, в основе которого главный 

принцип – содержание обучения структурируется в мо-

дули. Их содержание и объем варьируется в зависимо-

сти от дидактических целей, профильной и уровневой 

дифференциации, выбора индивидуальной траектории 

движения по учебному курсу [12]. Преимущество мо-

дульной организации обучения в вузе состоит в том, 

что такой подход позволяет студентам получать больше 

свободы в вопросах выбора темпа освоения учебного 

материала и планирования своей деятельности, более 

самостоятельно или полностью самостоятельно рабо-

тать c индивидуальной учебной программой. При такой 

организации обучения «функции педагога могут варьи-

роваться oт информационно-контролирующей до кон-

сультативно-координирующей» [13]. 

С точки зрения управленческих функций модульная 

организация обучения акцентирует внимание на вклю-

чении каждого студента в активную учебно-познава-

тельную деятельность, на индивидуализации контроля, 

самоконтроля, коррекции, консультирования, степени 

самостоятельности студентов в процессе обучения [14]. 

Считается, что такая организация обучения гарантирует 

каждому студенту освоение стандарта образования  

и продвижения на более высокий уровень обучения, 

обеспечивает возможность своевременной коррекции 

существующих образовательных программ и создания 

новых, способствует повышению активности студен-

тов, повышения их мотивации к приобретению знаний 

[14]. Можно сказать, что конструкция модульного обу-

чения состоит из модульных элементов, наполненных 

содержанием, предназначенным для их освоения, с од-

ной стороны, a с другой стороны – это учебно-мето-

дическое сопровождение процесса достижения постав-

ленных дидактических целей.  

Модульная организация обучения предусматривает 

логическую цепочку: продвижение по образовательной 

учебной программе от полного освоения одного модуля 

к полному освоению другого. Компонентно-модульная 

организация процесса обучения, обладая характеристи-

ками инвариантности, требует выделения ее основных 

компонентов и определения их функциональной направ-

ленности в процессе обучения студентов вуза [15; 16]. 

Оперируя имеющимися исследованиями [14; 17; 18], 

мы видим смысл компонентно-модульной организации 

образовательного процесса в создании таких условий, 

при которых новое знание не формально усвоено, a об-

ретает познавательную ценность, актуализирует внут-

ренний ресурс студентов. Из этого следует, что компо-

нентно-модульная организация означает переход от 

традиционных систем организации к конструированию 

учебных программ и организации процесса обучения  

в единстве технологической, методической и организа-

ционной составляющих процесса подготовки студентов 

к будущей профессиональной деятельности.  

В составе модульной организации обучения студен-

тов вуза можно выделить следующие компоненты: соб-

ственно модуль как основная единица, целевой, про-

цессуальный, содержательный, технологический, мето-

дический, проектировочный, рефлексивно-оценочный. 

Раскроем названные компоненты с точки зрения функ-

циональной направленности. Если исходить из того, 

что модуль есть основная единица содержания обуче-

ния, которая обладает целостностью, структурируется  

в соответствии с конкретной дидактической целью, то его 

основная функция состоит в информационной наполняе-

мости модуля по отношению к конкретной части образо-

вательной программы или учебной дисциплины. При этом 

важно сохранение внутренней структуры модуля. 

Содержательный компонент, являя собой одновре-

менно самостоятельный и в то же время зависимый 

статус, обеспечивает наполнение учебных модулей ин-

формацией формируемого знания (теоретический эле-

мент), способствует формированию у студентов зна-

ний, опыта практической деятельности, развитию само-

образовательной деятельности. Этот компонент выпол-

няет «…обучающую (приобретение знаний и умений), 

воспитательную (формирование качеств личности, 

значимых для образовательной деятельности), органи-

зационную и объяснительно-иллюстративную функ-

ции» [19]. 

Процессуальный компонент модульной организации 

обучения предусматривает создание определенных ус-

ловий, направленных на освоение методов деятельно-

сти, способов действий посредством адекватных мето-

дов, приемов, средств обучения, организации деятель-

ности, направленной на активное усвоение знаний, 

умений, заложенных в формируемых компетенциях. 

Важное место в процессуальном компоненте отводится 

организации самообразовательной деятельности сту-

дентов, формированию у них четкого представления  

о каждом элементе самообразовательной деятельности, 
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умений вычленять обобщенную последовательность 

ситуаций, которые стимулируют вхождение студента  

в среду самостоятельно организуемой учебной деятель-

ности [20]. Функционально данный компонент реализу-

ется через мотивирование деятельности, осознание 

ценности содержания учебных дисциплин, проециро-

вания полученных знаний в сферу будущей профессио-

нальной деятельности. Это достигается при условии 

организации активной познавательной деятельности, 

выбора активных методoв обучения, организации со-

трудничества, построенного на акцентировании актив-

ности студентов.  

Функционально проектировочный компонент в струк-

туре модульной организации обучения реализуется через 

конструирование индивидуальной образовательной траек-

тории обучающихся, что позволяет им «входить» в кон-

кретные условия по освоению заданных дидактических 

единиц, обозначенных в совокупности знаний, умений, 

опыта. Технологический компонент содержательно 

отражает структурированность содержания обучения, 

соблюдение принципа последовательности в реализа-

ции целей, содержания, способах управления учебным 

процессом, заключенных в конструкт модульной про-

граммы. Функция данного компонента выражена в ва-

риативности структурных организационно-методичес-

ких единиц [20]. 

Конструирование технологического компонента мо-

дульной организации обучения направлено на поэтап-

ное развитие взаимосвязанных, согласованных дейст-

вий студента по постановке учебной задачи, реализа-

ции учебных действий и операций по решению задачи. 

Этапом завершения является контроль за ходом реше-

ния учебной задачи и оценка результата. Такая после-

довательность обеспечивает прочность, осмысленность 

уровней развития самообразовательной деятельности 

студентов. 

Методический компонент сосредоточен на мо-

дульном построении образовательных программ, со-

держание которых ориентировано на формирование 

профессиональных и общих компетенций в рамках 

изучения конкретного модуля. Освоение содержания 

модуля основано на организации процесса обучения, 

процессуальная составляющая которой ориентирована 

на перенос акцента деятельности «от педагога к само-

стоятельной деятельности студентов», формирование 

интереса к самостоятельному приобретению знаний,  

к самому процессу познания. Функциональный потен-

циал данного компонента в гибком реагировании на 

спрос рынка труда в области формируемых компетен-

ций, обеспечивающих профессиональную конкурен-

тоспособность. 

Рефлексивно-оценочный компонент включает целе-

вые установки, организацию рефлексивной деятельно-

сти, контроль и оценку. Это предусматривает само-

оценку достижений за счет вхождения в рефлексивную 

позицию, прогнозирование собственных перспектив  

в обучении, внешнюю оценку. Функциональный потен-

циал данного компонента выражен в ориентации на 

внешнее и внутреннее, «последовательное качествен-

ное изменение знаний в рамках изучаемого модуля или 

дисциплины, качественное изменение умений студен-

тов в достижении ими основ будущей профессиональ-

ной деятельности» [4]. 

В своей совокупности описанные компоненты обра-

зуют состав, включающий в себя целеобразование, про-

ектирование содержания модуля, конструирование 

учебных модулей, информационноe насыщение дидак-

тических материалов, методы, приемы, формы и сред-

ства обучения, контроль, оценку, организацию рефлек-

сии, что в целостном представлении дает основание 

говорить о компонентно-модульной организации обу-

чения студентов вуза. 

Функциональное описание компонентов позволяет 

выделить характерные особенности собственно компо-

нентно-модульной организации обучения: во-первых, 

такая организация обучения позволяет проработать 

каждый компонент и наглядно представить процесс 

обучения посредством описания модуля; во-вторых, это 

четкая структуризация содержания обучения, которое 

последовательно реализуется в теоретическом аспекте 

программы, модуля; в-третьих, при такой организации 

процесса обучения возможна вариативность и проекти-

рование индивидуального образовательного маршрута; 

в-четвертых, методический, технологический компо-

ненты обеспечивают процессуальное сопровождение  

и управление и своевременную корректировку процесса 

обучения; в-пятых, оценка и контроль усвоения знаний 

носит персонализированный характер. 

Обобщая изложенное, отметим, что компонентно-

модульная организация обучения подчиняется ряду 

принципиальных требований, соблюдение которых 

обусловливает научность конструирования и реализа-

ции компонентно-модульной организации обучения: 

логика построения единиц учебного материала в виде 

модулей; завершенность учебных (познавательных) 

элементов модуля; сохранение научных основ знаний 

при разработке содержания модуля, практико-ориен-

тированный подход в организации познавательной дея-

тельности, предусмотрение возможности корректиров-

ки содержательной части модуля в связи с требования-

ми подготовки будущих специалистов.  
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Abstract: The paper defines the content and the components of modular organization of the educational process, speci-

fies their functional potential, and gives the informal description of generic notions providing the scientific explanation of 

the concept of “component-modular organization of the process of teaching students”. The relevance of the issue stated is 

caused by the fact that the modern pedagogical science in the sphere of higher education should provide personal deve-

lopment of each student, the formation of his or her cognitive activity. The task of improvement of the quality of training 

specialists, which is focused on the formation of the educational drive, understanding of cognitive values, re-thinking of 

the results of the own educational activity, is currently topical. When solving this task it is necessary to consider modular 

approach providing scientific and methodological support of the organization of educational process at the university.  

The authors reveal the content of component-modular organization of the educational process at the university and define 

it, from the authors’ point of view, as the transition from traditional systems of organization to the construction of learning 

programs and organization of the educational process in the integration of technological, methodological and organizati-

onal support of the process of training students for their future professional activity. In its integrative essence, the modular 

organization of the educational process, training process can be considered as the component-modular approach to the or-

ganization of the educational process, the components of which are the goal block, the block of learning information divi-

ded in completed and independent units, the block of informational support, the block of independent work of the students, 

and the block of control. Their combination is intended to reveal the content of a specific learning topic or learning disci-

pline providing the formation of the dynamic combination of knowledge, skills, abilities and personal qualities that will be 

demonstrated by the student after completing the educational program or its part. The goal of this paper is the analysis of 

the notions composing the essence of the component-modular organization of the educational process at the university, 

scientific explanation of its components, identifying the functional-pedagogical potential of the component-modular organ-

ization of the educational process of the university students. 
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