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ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В Алтайском государственгом техническом университете им. И.И, 
Ползунова третий год осуществляется переход на многоуровневую сис
тему обучения. Естественно, что в этом направлении работает и ка
федра инженерной педагогики, а также лицей при СПТУ-24.

Обеспечение многоуровневой подготовки специалистов потребова
ло от коллектива кафедры поиска педагогических технологий, адеква
тных поставленным целям. Максимально приспособленной к многоуров - 
невой системе оказалась технология модульно-рейтингового обучения 
(ТМО).

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся с 
той или иной степенью самостоятельности может работать с предло - 
женной-ему индивидуальной учебной программой* включающей в себя 
целевую программу действий, банк информации и методическое руко
водство по достижению поставленных дидактических, целей. При этом 
функции педагога M017T варьироваться от информвционно-контролирую- 
щей до консу льтааионно-координирущей.

Центральным понятием TWO является понятие "модуль". Обнаружи
лось, что в точных, инженерных и гуманитарных науках модуль трак -  
туется по-разному. Такие разногласия объясняются объективными при
чинами, поскольку каждая наука по-своему компонует полученную ин
формацию. Поэтому в разных науках будут разные виды модулей и их 
структур; логическая модель-модуль, продукционная модель, Зреймо - 
вая модель, модель семантической сети и т.п, Гуманитарная информа
ция, как правило, обобщается, укрупняется, систематизируется в ги
де опорных конспектов, блоков тем, генеалогических деревьев и дгу- 
гих разновидностей семантических моделей.

Модуль в нашем представлении есть учебный элэмет в фор/о 
стандартизированного пакета (комплекта), состоящего из следующих 
компонентов: точно сформулированной учебной цели: списка нтебко##- 
мого оборудования, материалов и инструментов; списка сметных учСФ' 
нмх элементов; собственного учебного материала в ечре текст* лск- 
'ткй; методических указаний к практически* и лабераториял гм*п*я*
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для отработки навыков и умений, относящихся к данному учебному эле
менту; контрольных (проверочных) работ резных типов для обучающих 
и инспекторских целей; электронного учебника двух типов -  обучающе
го и контролирующего.

Компоненты модульного пакета не являются жестко фиксированны
ми и могут варьироваться в зависимости от: а) конкретной дисципли
ны; б) ступени образования; в) уровня обученности студентов; Пли
чного и профессионального опыта преподавателя.

Один из принципов ИЮ -  принцип вариативности (гибкости) -  
требует построения модульных программ и модулей таким образом,что
бы легко обеспечивалась возможность их приспособления к индивиду -  
эльным способностям студентов и особенностям их профессиональной 
специализации. Следовательно, принцип вариативности осуществляется 
в модульных программах как по горизонтали (полный вариант модуля 
рекомендуется для слабых студентов, сокращенный -  для средних и 
углубленный -  для сильных, причем выбор варианта делает сам сту -  
дент после прохождения входного контроля), так и по вертикали (глу
бина и объем учебного материала зависят от потребностей профессио
нальной подготовки студентов, например, модуль для бакалавров, ма
гистров, аспирантов).

Для подготовки ижѳнеров-преподавателей важно В первую очв г 
.едь согласовать программы двух дисциплин: педагогики и методики 
преподавания. Модульные программа этих курсов целесообразно разра
батывать параллельно, стремясь к созданию операционных модулей, в 
основе которых лежит комплексная дидактическая цель, вытекающая из 
функций деятельности ишенера-педагога. В Данным тезисам прилета -  
ется рабочий аагиант модульных программ по педагогике (дидактика) 
и методике преподавании строительных дисциплин (обЩиѳ вопросы ме
тодики).

Теоретический анализ двух лет работы по денной технология по
зволяет сделать следующие выводы. Модульное обучение разрешает 
усовершенствовать учебный процесс в следующих направлениях: содер
жание обучения; темп усвоения материала; пути и способы учения, 
избираемые студентом в зависимости от его подготовленности; коит -  
роль и самоконтроль, который обеспечивает систему обратной связи; 
соэдаше положительного психологического климата в отношениях меж
ду преподавателем и студентом, что существенно влияет на мотивы 
учения.

Несомненно, что перед разработчикам модульных программ воз
никнет целый ряд проблем, требующих решения: а) компьютеризации МО;
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6) выбора методов дяя МО* в) создай#* дидактических, технических, 
психологических условий №  внедрения Щ  г) применения МО а Ш ,  
ш іе е , іюсяедиплоыном образовании и др. Но наш, хотя и неэначитѳ -  
лышй, опыт показывает, что Ш  существенно повышает продуктов -  
ность педагогического процесса, позволяет сократить учебный курс 
на 86 -  30* без ущерба для полноты изложения и глубины усвоения 
материала, является кивьв* материальным воплощением педагогики сот
рудничества.

A.П. Соколов, 
М,И.Кузнецов,
B. В, Калинин

РАЗНООБРАЗИЕ НАПРАЫЕНИЯ РАЗВИТОЙ
т т х т т л ѵ т  образовательных п т ш ш  

в шриод шгеходА к рынку

Ь течение ьсжоря 1992 по майІ99Яг, департаментом образоваадід 
Свердловской области проводиласьзацита концепций и программ разви
тия профессиональных образовательных учреждений в период перехода 
к рыночной экономике. Поиск перспектив развития ведется в рамках 
концепций,принятых департаментом образования, предусмотрившцих 
бол >іую самостоятельность образовательных структур и разнообразие 
форы на основании Закона Российской Федерации об образовании.

О тм ети м  некоторые интересные разработки, реализующиеся в сис
теме профессиональной подготовки Свердловской области:

-  в СііТУ -  16 Камыишова организован^ внеурочная, внебюдеѳт -  
was деятельность, создано учебное подсобное хозяйство, училище 
я в л я е т с я  учредителем акционерного общества седьскохозяйственного 
профиля, вводі гея новая система управления и материального стиму - 
л и р о в а н и я  педагогического творчества и т . п . ;

- в ВНУ - 2 Верх-Нѳйвинска создан филиал Института развития 
образов , работают кафедры, активно внедряется компьютерная тех
ника в образовательный процесс, совпана ворческ t  атмосфера педа
гогической деятельности;


