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ческого оснащения. Кроме того, вуз (и отдельные 
кафедры) должны сотрудничать с ведущими экс-
пертами и предприятиями отрасли.

Таким образом, многоуровневая компонент-
ная структура профессионально-социальных ком-
петентностей хотя и является сложным объектом 
для изучения и проектирования, но, будучи пред-
ставленной в компонентно-блочной модели, может 
быть содержательно конкретизирована и оценена.

В качестве перспективного направления науч-
но-методического проектирования выступает раз-
работка системы оценки сформированности ком-
петентности по каждому блоку и на разных уров-
нях ее развития.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ОСНОВАННОЙ НА КОМПЕТЕНЦИЯХ

Проблемы проектирования и анализа структу-
ры содержания учебной дисциплины всегда 

занимали центральное место в вопросах дидакти-
ки. Особенно остро этот вопрос возник с введени-
ем стандартов третьего поколения, в контексте ко-
торых наряду с формированием знаний и умений 
назрела необходимость в обучении компетентност-
но-ориентированного бакалавра и специалиста, 
способных эффективно использовать полученные 
знания, умения и навыки в решении профессио-
нальных задач, выполнении основных видов про-
фессиональной деятельности. Анализ фундамен-
тальных психолого-педагогических исследований 
в области отбора и построения содержания учебной 
дисциплины свидетельствуют о наличии многооб-
разных способов, средств, и методов структуриро-
вания материала в большей степени, подходящих 
для традиционной системы образования, постро-
енной на основе гностического подхода. В связи 
с этим возникла острая необходимость в выявле-
нии такой методики отбора и построения содер-
жания учебной дисциплины, как основной дидак-
тической единицы в структуре содержания обра-
зования выпускника высшей школы, которая бы 

большей степени отвечала требованиям компетент-
ностного подхода.

Сегодня «компетенции» выступают в качестве 
основополагающего понятия модернизации содер-
жания образования, так как способствуют перено-
су акцентов от содержания к результатам обучения, 
от знаний к развитию личности. Именно на по-
строение такой системы учебно-познавательной 
деятельности, которая в большей степени была бы 
ориентирована на формирование профессиональ-
ных «компетенций», делается акцент в современ-
ной дидактике. Решение данной задачи возможно 
с помощью создания адекватной образовательной 
среды и оптимального отбора, построения содержа-
ния образования в целом и в рамках учебной дис-
циплины.

Разнообразие взглядов на глоссарий компе-
тентностного подхода, принципы отбора и построе-
ния содержания образования затрудняет выделение 
единых критериев структурирования содержания. 
Но одно остается ясным, что при традиционной си-
стеме образования, когда образовательная цепочка 
строилась в логике «преподаватель — передача зна-
ний — студент — усвоение знаний и формирование 
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умений», оставался вне поля зрения образователь-
ной деятельности работодатель. Что, естественно 
создавало сложности в профессиональной адапта-
ции и востребованности выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений.

На основании всего вышесказанного, отме-
тим, что на современном этапе модернизации оте-
чественной профессиональной школы одной из ос-
новных задач обновления содержания образования 
в контексте компетентностного подхода является 
выявление оптимальных принципов, критериев от-
бора содержания образования. Это касается всех 
компонентов структуры содержания: учебных дис-
циплин, междисциплинарных курсов и профессио-
нальных модулей — на уровне учебных планов; ди-
дактических единиц в структуре дисциплин, кур-
сов, моделей и т. д.

В рамках нашей статьи рассмотрим подробнее 
вопросы проектирования структуры содержания 
учебной дисциплины на основе модульного прин-
ципа и компетентностного подхода.

В учетом сложившихся в дидактике представ-
лений, учебная дисциплина — «структурная еди-
ница содержания образовательной программы», 
которая охватывает «разделы содержания обуче-
ния, не имеющие аналога в какой-либо области 
науки, а направленные на овладение определен-
ной деятельностью, компетенциями» [1]. В совре-
менных условиях смены парадигмы результатов 
высшего образования на компетенции, цель лю-
бой учебной дисциплины состоит в формирова-
нии компетенций. Важно отметить, что в рамках 
одной взятой дисциплины, формируются не все 
компетенции из перечня ФГОС, этого достичь не-
возможно даже при идеальном отборе, построе-
нии содержания и выборе технологий ее изуче-
ния. В процессе изучения дисциплины создают-
ся организационно-педагогические условия для 
освоения студентами системы знаний и умений, 
составляющих основу либо отдельных общекуль-
турных, либо профессиональных компетенций, 
либо их совокупности.

Таким образом, возникает необходимость 
в модульной технологии, как особым образом упо-
рядоченной совокупности критериев и способов 
отбора и выстраивания содержания учебной дис-
циплины, личностно-ориентированной органи-
зации ее освоения студентами. Кроме этого важ-
но подчеркнуть, что современный формат проек-
тирования целей образования — общекультурные 
и профессиональные компетенции выпускника, 
предъявляет требования не только к модульному 
построению структуры содержания учебной дис-
циплины, но и ко всей образовательной среде вуза 
в целом. В связи с этим главным становятся вопро-
сы структуры, логики, технологии проектирования 
модульной структуры учебной дисциплины. Для 

начала необходимо определиться с главной состав-
ляющей модульной технологии, а именно с поня-
тием «модуль».

Зарубежная и отечественная педагогическая 
литература трактует понятия «модуль» с различ-
ных точек зрения. Кроме этого в теории модуль-
ной технологии выстраивается иерархии понятия 
«модуля». В более широком смысле значения дан-
ного термина «модуль — определенный академиче-
ский период», в то же время другая дефиниция рас-
сматривает «модуль как совокупность дисциплин, 
объединенных на базе логической и методической 
связи, до раздела дисциплины» [2]. Согласно дру-
гим источникам под модулем может пониматься 
часть дисциплины или ее дидактическая единица. 
Так, «модулем учебной дисциплины является логи-
чески завершенная часть семестрового курса (раз-
дела, главы, темы), которая заканчивается опреде-
ленным видом контроля» [3, 5 и др.].

Помимо сказанного под «модулем» подразу-
меваться несколько разделов дисциплины, рас-
четно-графические, курсовые, зачетные работы». 
При данном подходе модуль — это унифицирова-
но структурированный, логически завершенный 
объем материала, дающий первичное приобрете-
ние некоторых теоретических и практических на-
выков для выполнения какого-либо вида работ [2]. 
С.Я. Батышев указывает, что «модуль — это часть 
блока, такой объем учебного материала, благода-
ря которому обеспечивается первичное приобрете-
ние некоторых теоретических и практических на-
выков для выполнения какой-либо конкретной ра-
боты» [3].

В нашем исследовании мы использовали дефи-
ницию понятия «модуль» как структурная единица 
содержания дисциплины или нескольких учебных 
дисциплин, в основании которой заложена прак-
тическая направленность подготовки выпускни-
ка, а результатом являются сформированные про-
фессиональные или общекультурные компетенции. 
Важным является еще одна позиция нашего иссле-
дования: модуль по функциональному принципу, 
по возможности, должен быть идентичен форми-
руемой профессиональной или общекультурной 
компетенции.

На основе используемого в практике высшей 
школе уже более 15 лет тематического подхода к мо-
дульному структурированию содержания ученых 
дисциплин, по своему объему модуль может быть 
равен одному разделу или нескольким учебным 
темам. В модуле должны быть четко определены 
цели обучения, задачи и уровни его освоения. В мо-
дульном обучении все заранее алгоритмизирова-
но: не только поуровневые цели освоения модуля, 
субмодуля, учебного элемента, но дозы усваивае-
мой информации, последовательность их изучения, 
инструментарий контроля и самоконтроля качества 
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усвоения. Кроме вышеобозначенных положений, 
мы используем дефиницию понятия модуль, мето-
дику отбора содержания и организации обучения, 
предложенные М.В. Горшениной, В.П. Сухини-
ным. Под модулем они понимают самостоятельный 
комплекс, объединяющий содержательные и ор-
ганизационные, методические и технологические 
компоненты базовых для определенной специаль-
ности нескольких или отдельной учебной дисци-
плины в единстве ее теоретических и прикладных 
сторон в аспектах будущей профессиональной дея-
тельности студента» [4].

Таким образом, применительно к стандартам 
третьего поколения модуль с одной стороны, может 
выступать и как структурный компонент учебного 
плана в виде профессионального модуля, с другой, 
и как дидактически завершенный элемент в струк-
туре содержания дисциплины (тематический мо-
дуль), которая формирует определенный набор 
компетенций.

В содержании профессионального образова-
ния именно модуль как новая структурная едини-
ца занимает центральное место, поскольку требо-
вания к результатам обучения формулируются как 
перечень видов профессиональной деятельности, 
профессиональных задач и соответствующих ком-
петенций.

Модульная технология обучения предполага-
ет четкое структурирование учебной информации 
в содержании обучения и организацию работы 
обучающихся с полными, логически завершен-
ными учебными блоками (модулями). Как любая 
технология она предполагает не только разработ-
ку основных этапов проектирования, но также 
необходимые дидактические процедуры, которые 
должны обеспечивать выполнение этих этапов. 
Схема проектирования образовательной техноло-
гии состоит из пяти этапов, каждый из которых 
имеет свой набор компонентов и взаимосвязей 
и представляет особый вид деятельности. Каж-
дый этап рассматривается с позиции получаемо-
го результата на предыдущих ступенях проекти-
рования. Таким образом, итог работы на одном 
этапе выступает основанием для использования 
на других этапах и возникает на основе предше-
ствующего.

На первом этапе проектирования целесообраз-
но производить оценку системы производствен-
ных функций специалиста; структуры деятельно-
сти специалиста, перечня и сущности типовых за-
дач его профессиональной деятельности. Для этого 
необходим анализ федерального государственного 
и профессионального стандарта, а так же квали-
фикационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих (утвер-
жден Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. № 37).

Данный анализ необходим для определения за-
дач, которые должен уметь решать будущий спе-
циалист. После это необходимо разделить задачи 
на подзадачи, а деятельность на операции и дей-
ствия.

На втором этапе необходимо выделить уме-
ния по предметно-содержательному основанию 
и взаимосвязанные с ними профессиональные 
задачи, с целью выработки способностей к их ре-
шению применительно ко всем объектам и про-
цессам, представленных в знаниях по конкретной 
учебной дисциплине. Для этого целесообразно вы-
делить конечные и промежуточные умения в под-
готовке специалиста и провести их конкретиза-
цию в зависимости от места общих умений по дис-
циплине. На данном этапе преподаватель должен 
помнить о том, что проектируемый учебная дис-
циплина, занимает неотъемлемое место в системе 
подготовки квалифицированного бакалавра, спе-
циалиста, а, следовательно, для изучения ее необ-
ходимо наличие исходных умений, формируемых 
на предыдущих этапах обучения, а в то же время 
данная дисциплина формирует знания и умения, 
необходимые для освоения или упрочнения ком-
петенций.

На третьем этапе происходит отбор и построе-
ние содержания учебной дисциплины. Именно 
здесь необходимо оптимально разделить учебный 
материал на субмодули и учебные элементы. При 
этом стоит учитывать следующие требования, обес-
печивающие достижение высокого уровня качества 
освоения учебной дисциплины. Модуль как дидак-
тическая единица освоения дисциплины должен:

• иметь деятельностную направленность;
• соответствовать уровню научно-техническо-

го прогресса;
• носить опережающий характер;
• носить проблемный характер;
• носить интегрированный характер;
• включать интеллектуальные технологии
• содержание должно переводиться с эмпириче-

ского уровня на концептуальный [5].
При построении учебных модулей необходимо 

ориентироваться еще и на общие принципы, пред-
ложенные признанными теоретиками модульного 
обучения Ю.К. Бабанским, П.А. Юцявичене и др.: 
целевого назначения информационного материала, 
сочетание комплексных, интегрирующих и част-
ных дидактических целей, полноты учебного мате-
риала в модуле, относительной самостоятельности 
элементов модуля, реализации обратной связи, оп-
тимальной передачи информационного и методи-
ческого материала [3], модульности, структуриза-
ции содержания, гибкости, оперативности, пари-
тетности, активной деятельности обучающихся [6].

Результаты этой деятельности станут исходны-
ми для определения форм, методов и средств обуче-
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ния на следующем четвертом этапе. Доступность, 
схематичность и визуализация учебной информа-
ции технологически может быть достигнута раз-
ными методическими приемами и соответственно 
этому известны разнообразные схемно-знаковые 
модели представления знаний. Именно визуализа-
ции учебной информации, позволяет достичь на-
глядности в изложении учебного материала, когда 
изучаемые объекты, процессы и явления в своем 
содержания предполагают не только наглядность, 
но и схематичность.

На заключительном этапе проектирования мо-
дульной структуры учебной дисциплины произво-
дится разработка методики и инструментария кон-
троля и оценки качества усвоения не только учеб-
ного материала по модулям, субмодулям, учебным 
элементам, входящим в структуру содержания дис-
циплины, но главное — составляются средства, 
критерии и показатели, позволяющие оценить уро-
вень сформированности профессиональных и об-
щекультурных компетенций.

Схема модульного построения содержания 
учебной дисциплины представлена на рисунке.

На сегодняшний день в теории и практике 
высшей школы, реализующей ФГОС, наиболее 
сложными являются вопросы диагностики сфор-
мированности компетенций как в целом — «на вы-
ходе» выпускника, так и после изучения дисци-
плин, профессиональных модулей, междисципли-
нарных курсов. Дискуссионными, требующими 
глубоких исследований являются вопросы о кри-
териях и механизмах объективной динамической 
оценки уровня сформированности компетенций 

по результатам педагогических измерений на осо-
бых контрольно-измерительных материалах, со-
держание которых является главным в компе-
тентностном подходе. Трудно не согласиться 
с Т.А. Матвеевой, подчеркивающей в своем ис-
следовании, что разработка необходимой систе-
мы оценивания возможна только на основе пере-
хода от субъективного оценивания к объектив-
ному измерению знаний обучаемых, что требует 
использования математических методов оценки, 
определения характеристик точности и надежно-
сти полученных результатов. Реализация такого 
подхода связана с ответами на вопросы: что, чем 
и как измерять, с помощью каких инструментов, 
как оценить точность измерения и т. п. [7]. Как 
утверждает Т.А. Матвеева, модель оценки компе-
тенций, позволит осуществлять мониторинг про-
цесса, вычислять средние оценки уровня сформи-
рованности отдельных компетенций, выполнять 
усреднения по группам компетенций, обеспечи-
вая преподавателей и работодателей объективной 
информацией о становлении профессиональной 
компетентности каждого выпускника.

В этом контексте, на наш взгляд, заслуживает 
внимания методика использования системы крите-
риальных компетентностно-ориентированных задач 
для диагностики уровня сформированности компе-
тенций как после освоения учебной дисциплины, 
так и на завершающем этапе аттестации выпускни-
ка, разработанная М.В. Шингаревой [8].

Однако, с учетом научной и практической но-
визны, сложности и многоаспектности проблемы 
диагностики процесса и результата формирования 
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компетенций в условиях вуза, вышеназванные ме-
тодики можно рассматривать лишь в качестве пер-
вого приближения к оптимальному решению этой 
проблемы. Определенную долю в ее решение мо-
жет внести и использование модульной технологии 
построения структуры содержания учебных дисци-
плин, методики их освоения и контроля результа-
тов обучения студентов.

Проектирование модульной структуры содер-
жания учебной дисциплины, это сложный и много-
аспектный процесс, включающий в себя несколько 
этапов, при этом позволяющий выстроить образо-
вательную среду таким образом, чтобы она отвеча-
ла современной образовательной парадигме.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
КАК СРЕДСТВО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА

Общетехническая подготовка является одним 
из основополагающих компонентов инже-

нерного образования. Иногда ее содержание по-
нимается очень узко и сводится к содержанию 
общетехнических дисциплин, изучаемых в вузе. 
В действительности содержание общетехниче-
ской подготовки шире, поскольку ее элементы 
имплицитно встроены в содержание математи-
ки, физики, информатики и специальных дис-
циплин. Общетехнические дисциплины занима-
ют важное место в подготовке студентов инже-
нерного вуза, занимая промежуточное положение 
между общеобразовательными и специальными 
дисциплинами. При этом специальные дисци-
плины также в полном объеме «работают» на об-
щетехническую подготовку, иллюстрируя кон-
кретными примерами общие положения инже-
нерной науки.

Стержнем общетехнической подготовки слу-
жит знание общих закономерностей строения 
и функционирования технических объектов, ос-
нов технологии, производства, сформирован-
ность системы политехнических знаний и уме-
ний. Студенты, овладевшие такой системой зна-
ний и умений, быстрее адаптируются к условиям 

постоянного обновления техники и технологии, 
овладевают профессиональной гибкостью и мо-
бильностью.

Значение общетехнической подготовки не ис-
черпывается только задачей формирования обще-
технической компетентности будущего специа-
листа. В ней заключаются значительные воспита-
тельные возможности по формированию многих 
профессионально значимых качеств личности сту-
дентов, определяющих ответственное отношение 
будущего специалиста к своей профессиональной 
деятельности, творческий подход к решению инже-
нерных задач, готовность к изобретательской и ра-
ционализаторской работе и др. Также общетехни-
ческая подготовка имеет большой развивающий по-
тенциал по созданию предпосылок для повышения 
профессиональной мобильности будущих специа-
листов, совершенствованию их технического кру-
гозора и инженерного мышления, творческих спо-
собностей, внимания и др. Общетехническая под-
готовка позволяет применить закономерности, 
изученные в цикле общих математических и есте-
ственно-научных дисциплин, к объяснению кон-
струкции и работы многочисленных технических 
устройств. Такой подход к изучению технических 


