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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблем формирования умений и навыков самостоятель-

ной деятельности студентов системы СПО в условиях реализации модульной технологии обучения. Раскрыта 

сущность модульной технологии обучения, определено функциональное значение модуля в формировании 

условий, отвечающих современным требованиям профессиональной подготовки. Также в статье приведена 

классификация видов самостоятельной образовательной деятельности студентов в условиях реализации мо-

дульной технологии обучения. Выявлены и раскрыты условия успешного формирования умений и навыков 

самостоятельной деятельности студентов в контексте использования в образовательном процессе модульной 
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тирование и координацию образовательного процесса, методическое обеспечение, а также формирование 

умений использования информационно-образовательной среды. 
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В контексте современной образовательной пара-
дигмы на настоящем этапе развития отечественной 
системы образования (в том числе и системы СПО) 
наблюдается тенденция ухода от приобретения ре-
продуктивного знания, которую заменяет вектор са-
мообразования при умелом управлении внутри педа-
гогической системы на основе эффективных обуча-
ющих технологий. Становятся все более востребо-
ванными технологии приобретения нового знания 
студентами через самореализацию и творческих 
опыт, в ходе которых личность самоактуализируется 
и саморганизовывается [1; 2]. 

Умения и навыки самостоятельного получения 
знаний квалифицируются в настоящее время как од-
на из важнейших и ценных областей профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов. Данный 
результат достигается лишь в процессе таких педаго-
гических технологий, которые способствуют форми-
рованию у студентов навыков продуктивной само-
стоятельной деятельности и самообразования. 

Среди педагогических технологий, способных 
педагогически, методологически и организационно 
удовлетворить решению данных проблем правомер-
но признана технология модульного обучения. Мо-
дульное обучение содержит идею самообразования, 
регулируемого с помощью управленческих функций 
преподавателя, которые обеспечивают следующие 
функциональные условия: осуществление формиро-
вания необходимой мотивации студентов, организа-
ция и координация процесса, консультирование и 
контроль [3]. 

Без соблюдения данных условий самостоятельная 
деятельность студентов теряет свою эффективность. 

Модульная технология является на сегодняшний 
день наиболее прогрессивной педагогической техно-
логией. В отличие от ранее используемого традици-
онного подхода, ориентированного на передачу и 
усвоение знаний, модульная технология обучения 
имеет своей целью осуществление направленности 
на достижение определенной профессиональной 

компетентности. Использование модульной техноло-
гии на этапе профессионального образования в си-
стеме СПО признается одним из наиболее эффектив-
ных способов реализации основных требований к си-
стеме образования. 

Сущность модульной технологии обучения исхо-
дит из этимологии самого понятия, структурную ос-
нову которого составляет образовательный модуль и 
модульная образовательная программа, которые по-
ложены в основу образовательного процесса студен-
тов СПО. Под образовательным модулем следует 
понимать определенный блок обучающей информа-
ции, заключающий в себе логически структуриро-
ванную и самостоятельную единицу учебного мате-
риала, а также целевую методологическую основу и 
методическое руководство, в результате чего стано-
вится возможным эффективность и продуктивность 
достижения педагогических целей и задач. Функци-
ональное значение образовательного модуля заклю-
чается в формировании тех условий, в контексте ко-
торых будет обеспечено освоение студентами необ-
ходимых знаний, умений и навыков, достижение не-
обходимой степени сформированности профессио-
нально важных личностных качеств и характероло-
гических свойств, а также обеспечение должного 
уровня сформированности профессиональных ком-
петенций, отвечающих современным требованиям 
успешной подготовки к осуществлению профессио-
нальной деятельности в условиях современного со-
циума [2; 4; 5]. 

Необходимость внедрения модульного подхода в 
систему профессионального образования объясняет-
ся сокращением аудиторной нагрузки в контексте 
глобальных информационных трансформаций, нап-
рямую затрагивающих систему образования и тен-
денциями личностно-ориентированного и компе-
тентностного подходов к процессу профессиональ-
ной подготовки, которая направлена сегодня на фор-
мирование компетенций будущего специалиста, обе-
спечивающих постоянный профессиональный рост и 
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совершенствование 6. Формирование этих компете-
нций возможно лишь благодаря приобретению сту-
дентами устойчивого навыка самоорганизации, са-
мообразования и самостоятельной продуктивной де-
ятельности. 

Исходя из этого, можем отметить, что сущность 

модульной технологии обучения заключается в том, 

чтобы студент имел возможность индивидуально са-

мостоятельно работать с учебной программой, кото-

рая дополнена рядом функциональных компонентов, 

среди которых целевой план учебных действий сту-

дента, банк необходимой для самообучения инфор-

мации, а также методическое сопровождение постав-

ленных дидактических целей и задач. 

Данная ситуация предполагает наличие в процес-

се образовательной деятельности необходимых ус-

ловий, которые бы обеспечивали успешность фор-

мирования навыков эффективной и продуктивной 

самостоятельной работы студентов СПО. Эти усло-

вия необходимо рассматривать в основном в плоско-

сти обеспечения гибкости содержания процесса обу-

чения, учета индивидуальных потребностей лично-

сти, а также базового уровня подготовки студентов и 

степени сформированности профессионально важ-

ных качеств, свойств и характерологических особен-

ностей. 

Как мы уже изложили выше, видим, что модуль-

ная технология функционирует как система, обеспе-

чивающая структурированное расположение содер-

жания учебного материала, которым должен овла-

деть студент в рамках конкретной дисциплины или 

образовательного модуля, содержащего тематиче-

ские блоки. Образовательные модули можно струк-

турировать. Так, например, общие модули можно 

разбить на частные. Данная функциональная опера-

ция может быть проделана так, что общий образова-

тельный модуль может включать в себя модули раз-

личного объема, вложенные друг в друга. Причем 

диапазон объема может варьироваться вплоть до 

разбиения структуры до базовых понятий. 

Место самостоятельной работы студентов СПО 

сосредоточено здесь в двух компонентах: 

– инвариантном, наполнение которого составляет 

аудиторная и внеаудиторная самостоятельная дея-

тельность студентов; 

– вариативном, включающем внеаудиторную са-

мостоятельную работу. 

Освоение материала, предусмотренного вариа-

тивным компонентом, объем самостоятельно полу-

ченных знаний и степень их усвоения зависят от 

подготовки студента, сформированности его потреб-

ностно-мотивационной сферы к самообразованию и 

совершенствованию и управленческой функции пе-

дагога в образовательном процессе, включающем 

использование модульной технологии обучения. 

Рассматривая самостоятельную деятельность сту-

дента при использовании в образовательном процес-

се модульной технологии, считаем необходимым 

рассмотреть виды самой самостоятельной познава-

тельной деятельности, в основу которых положены 

критерии целеполагания и планирования. Так, можно 

выделить такие ее виды, как: 

– определение целей и планирование деятельно-

сти под руководством педагога; 

– постановка цели с помощью преподавателя и 

планирование работы самостоятельно; 

– при освоении задания, определенного препода-

вателем, планирование и постановка целей осущест-

вляется студентом самостоятельно; 

– полностью автономная самостоятельная дея-

тельность студента [5; 7]. 

Данная классификация отражает постепенное со-

вершенствование умений и навыков ведения само-

стоятельной работы студентов, обучающихся по об-

разовательным программам СПО. Тем не менее ис-

пользование модульной технологии обучения повы-

шает требования и к самому преподавателю, так как 

помимо функций информирования и контроля педа-

гог выполняет еще и такие функции, как консульта-

тивная и координационная. Исходя их этих условий 

руководящая роль педагога при модульном обучении 

сохраняется. 

Эффективность деятельности по формированию 

умений самостоятельной работы студентов, а также 

успешная реализация модульной технологии обуче-

ния в системе СПО предполагает наличие следую-

щих необходимых условий: 

– педагогическое планирование, в основу которо-

го положен принцип предотвращения учебной пере-

грузки при сохранении объема, предусмотренного 

учебным планом; педагогическое планирование пре-

дполагает взаимодействие субъектов процесса на ос-

нове личностно-ориентированного и компетентност-

ного подходов, реализующихся в контексте педаго-

гики сотрудничества и личностного саморазвития 

через самостоятельно приобретаемый опыт и знания; 

педагогическое планирование в процессе примене-

ния модульной технологии обучения предполагает 

также и структурирование содержание необходимого 

материала в так называемые функциональные узлы 

или законченные блоки информации; роль и значи-

мость самостоятельной работы обучающихся опре-

деляются здесь формируемыми компетенциями оп-

ределения последовательности собственной деятель-

ности, пониманию цели и видению собственных за-

дач; 

– формирование и совершенствование потреб-

ностно-мотивационной сферы студентов; в основе 

обеспечения данного условия лежат принципы орга-

низации субъект-субъектной деятельности обучаю-

щихся, в ходе которой учитываются механизмы диф-

ференцированной или индивидуальной регуляции 

процесса, подкрепленные реализацией рейтингового 

компонента в деятельности, то есть данные аспекты 

позволяют студентам осуществить выбор индивиду-

ального образовательного маршрута, поэтапная 

структура которого позволит им перейти на более 

высокий уровень сформированности необходимых 

компетенций (общекультурных, профессиональных, 

коммуникативных, поисково-исследовательских и 

т.д.); для совершенствования самостоятельной обра-

зовательной деятельности обучающихся наиболее 

важными признаются задания, способствующие фор-

мированию поисково-исследовательских и профес-

сиональных компетенций, а также направленных на 

повышение продуктивности самостоятельной дея-

тельности в процессе проявления творческой актив-

ности; 
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– консультирование и координация, предполага-

ющие корректирующую и направляющую функцию 

преподавателя; консультирование преподавателем 

формирует такую личностную сферу студента, в ко-

торой при должном уровне мотивации происходит 

устранение трудностей в самостоятельном решении 

образовательных задач путем активации «зоны бли-

жайшего профессионального развития», сопряжен-

ной с имеющимся опытом [8]; 

– методическое обеспечение, отражающее сопро-

вождение практически всех видов деятельности; ме-

тодическое сопровождение реализации модульной 

технологии предполагает интеграцию данных видов 

деятельности в процессе осуществления студентом 

самостоятельной работы; 

– формирование банка заданий; данное условие 

вытекает из сущности модульной технологии, кото-

рая ориентирует преподавателя и студента на учет в 

ходе самостоятельной деятельности базовых знаний 

и имеющегося уровня подготовки по конкретной 

дисциплине; в связи с этим построение образова-

тельного модуля предполагает создание интерактив-

ной системы заданий разного уровня, выполняя ко-

торые студент приобретает не только необходимые 

знания, но и формирует у себя качества, обеспечи-

вающие поиск эффективных путей решения проблем 

и развития познавательной активности. В контексте 

данного условия модульная технология обучения 

предполагает наличие следующих компонентов: 

• разработка контрольно-оценочных мероприятий 

в процессе изучения дисциплин, отведенных этапу 

фундаментальной подготовки в соответствии с 

направлением, специализацией; 

• разработка контрольно-оценочной базы матери-

алов для оценки образовательных результатов по 

конкретным частным или общим модулям; 

• разработка методических материалов, обеспечи-

вающих процесс процедуры оценивания результатов 

самостоятельной деятельности студентов на всех 

этапах проверки образовательных результатов; 

• разработка технологий и методологии обработ-

ки результатов контрольно-оценочных мероприятий 

9; 10. 

– целенаправленное формирование умений сту-

дентов использования информационно-образовате-

льной среды; очень значимая роль при использова-

нии модульной технологии отводится условиям со-

здания и функционирования информационной среды 

и эффективности методов овладения работы с ней 

студентами. Это обеспечивает реализацию условия 

учета различных уровней сложностей содержания 

образовательных программ, активизирует процесс 

обучения в учебное и внеучебное время, а также поз-

воляет исключить субъективность в процессе оцени-

вания образовательного результата. 

Таким образом, можем отметить, что модульная 

структура (см. рис. 1) построения процесса изучения 

какого-либо курса в процессе самостоятельной дея-

тельности по образовательным программа СПО поз-

воляет достичь максимального использования сту-

дентами межпредметных связей и реализации усло-

вия построения процесса обучения на основе мето-

дик и технологических приемов, направленных на 

активное усвоение субъектами образовательного 

процесса передаваемой различными способами ин-

формации. 

Реализация модульной технологии в самостоя-

тельной работе студентов должна включать теорети-

ческий и практический модули. В связи с этим ста-

новится важным вопрос, касающийся не только 

освоения студентами формально-знаниевого компо-

нента содержания образовательной программы, но в 

большей степени выявления тех их способностей, ко-

торые позволяют использовать освоенный материал 

для решения задач и ситуаций практического модуля. 

 
Рисунок 1 – Модульная структура построения образовательного процесса 
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Значение модульных технологий в педагогиче-

ской практике велико. Сущность модульной техно-

логии при формировании у студентов навыков само-

стоятельной деятельности требует соблюдения осо-

бых условий, регулирующих принципов, а также 

продуктивного взаимодействия преподавателя и сту-

дента в процессе образовательной деятельности. В 

связи с вышеизложенным, перед преподавателями 

стоит задача формирования необходимой мотивации, 

а также координирования и управления процессом 

взаимодействия в ходе осуществления студентами 

самостоятельной деятельности работы. Соблюдение 

условий эффективности реализации модульной тех-

нологии позволяет студентам достичь поставленных 

познавательных и образовательных целей в процессе 

работы с модулем. 
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Аннотация. В статье описывается один из способов организации просветительской работы в Ботаниче-

ском саду Санкт-Петербурга. Авторами поднимается проблема актуализации экологических знаний у насе-

ления и сохранения биоразнообразия посредством досуговой деятельности. Дается анализ просветительской 

работы в российских ботанических садах и некоторых иностранных садах в настоящее время. Авторы вводят 


